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1. Целевой раздел 

1. 1. Пояснительная записка 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ №84» 

строится на основе: 

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

• Приказа Минобрнауки РФ № 413 от 17.05.2012 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего общего образования» 

• Приказа   Минобрнауки   РФ   №1645   от 29  .12.2014 (изменения в федеральном государ-

ственном образовательном стандарте среднего общего образования) 

• Приказа  Минобрнауки РФ №1578 от 31.12.2015 (изменения в  федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте среднего общего образования) 

• Приказа   Минобрнауки   РФ   №   613   от   07.08.2017   (изменения в федеральном государ-

ственном образовательном стандарте среднего общего образования) 

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

• Письма Минобрнауки РФ от 19.04.2011 №03-255 "О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования". 

• Письма Минобрнауки РФ от 24 ноября 2011 №МД-1552/03 "Об оснащении общеобразователь-

ных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием". 

• Приказа  Министерства  образования  и  науки   РФ   от   30   августа   2013 г.   N 1015   "Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования" 

• Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность» 

• Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. N 766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, организациями, осущесвляющими образователь-

ную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020г. №254» 

• Устава МБОУ «СОШ №84»  

 

 ООП СОО МБОУ «СОШ №84» отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, обеспечивает преемственность основного 

общего и среднего общего образования, доступность и качество образования для детей с разными 

образовательными возможностями, в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

среднего общего образования.  

 Программа создана с учетом особенностей учреждения, контингента учащихся, личностного и 

профессионального потенциала педагогов, запросов учащихся и родителей в сфере образования, 

особенностей материально-технической базы. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования яв-

ляются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осозна-

ние собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, опре-

деляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож-
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ностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией 

его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основ-

ной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение следую-

щих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

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

ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с тре-

бованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

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

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 

учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную дея-

тельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентифика-

ции посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности 

для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в ос-

новную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который пред-

полагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологи-

ческих, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного подхода. В 

связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характе-

ром организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования образо-

вательной организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривает-

ся как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания об-

разования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содер-

жания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, 
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обучающихся, их родителей  (законных представителей)); материальной базы как средства системы 

образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного обще-

го, среднего общего, профессионального образования, который может быть реализован как через со-

держание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной дея-

тельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективно-

сти, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать опти-

мальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенно-

стей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отноше-

ний, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятель-

ности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в 

целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствовать-

ся ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладени-

ем учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического ком-

понентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные 

устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с даль-

нейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и стано-

вятся действенными; 

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

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

с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятель-

ному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образова-

тельной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминоло-

гией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

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

иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

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

дом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным психо-

логическим новообразованием юношеского возраста является предварительное самоопределение, 

построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». 

Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к само-

стоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных био-

логических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного суще-

ствования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько 

эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом 

мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, который 

обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников образователь-
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ных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через 

развитие органов государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с 

учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) при получении среднего общего образования, включая образовательные по-

требности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значи-

мость данного уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной образо-

вательной организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участни-

ками 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 про-

грамме предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обу-

чающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего 

общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребно-

стей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных об-

ластей основной образовательной программы среднего общего образования на базовом или углуб-

ленном уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы среднего общего об-

разования. 

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

можностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным образовательным 

программам  среднего общего образования, и для обучающихся, осваивающих основную образова-

тельую программу в очно-заочной или заочной формах, независимо от применяемых образователь-

ных технологий, увеличивается не более чем на один год. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

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

нических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной дея-

тельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспече-

ние благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитатель-

ных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования каникулярного 

времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих 

коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения (естествен-

но-научный, универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы вне-

урочной деятельности определяется  с учетом  особенностей образовательных организаций. 
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

1.2.1. Общие положения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы: 

1. отражают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

2. являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учеб-

ных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, программ развития уни-

версальных учебных действий, воспитания и социализации, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов. 

Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены в три группы:  

личностные - готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопре-

делению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-

тельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых ус-

тановок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологи-

ческую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметные - освоение учащимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), способность их использования в по-

знавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

предметные - освоение учащимися специфических для каждой изученной предметной облас-

ти, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразова-

нию и применению в учебных, учебно-проектных и социально- проектных ситуациях, наличие науч-

ного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приѐмами. 

Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в рабочих программах 

учебных курсов. 

Метапредметные и личностные результаты рассматриваются группой учителей- предметни-

ков и выборочно отражаются в программах по соответствующим учебным предметам.  

Предметные результаты представлены двумя группами «Выпускник научится» и 

«Выпускник получится возможность научиться» как на базовом, так и на углубленном уровне. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответ-

ственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознаю-

щего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и об-

щечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, твор-

ческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим нега-

тивным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, об-

щественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общест-

венной деятельности; 

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

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- экономических процес-

сов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жиз-

ни. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; само-

стоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возмож-

ные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать ус-

пешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учи-

тывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, на-

выками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов реше-

ния практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориен-

тироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-

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

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
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8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познава-

тельных задач и средств их достижения. 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы ус-

танавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предме-

тов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и обще-

культурной подготовки. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предме-

тов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профес-

сиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубо-

кого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету. 

 Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать воз-

можность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 
 

1.2.5.1. 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, вы-

ражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

обеспечивает: 

• сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, спо-

собности свободно общаться в различных формах  на разные темы; 

• включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание цен-

ностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку РФ, 

языку межнационального общения народов России; 

• сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуаль-

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

• сформированность устойчивого интереса к чтениюкак средству познания других культур, ува-

жительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через него – к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к россий-

ским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

• свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литератур-

ным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

• сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающем явлении, о его уро-

няхи единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» включают ре-

зультаты изучения учебных предметов: 

 

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

там освоения базового курса русского языка и литературы отражают: 

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

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной ре-

чью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их исто-

рико- культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и ми-

ровой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях рус-

ского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказывани-

ях; 

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 пони-

мания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: сформированность навыков письма на брайлев-

ской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: сформированность и разви-

тие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с ис-

пользованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными стили-

стическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного язы-

ка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой и альтернатив-

ной коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказы-

ваний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собст-

венную позицию. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуж-

дение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

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

стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

комительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пони-
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манием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в тексто-

вый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

– соблюдать культуру публичной речи; 

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

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и пись-

менных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь меж-

ду ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

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

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

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного рус-

ского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского язы-

кознания; 

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

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и ана-

лизировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе зна-

ний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

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

ния: 

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 имен-
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но: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргу-

мента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведе-

ния, 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 взаимодей-

ствие 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 изображе-

ния действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или разви-

тия их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произве-

дении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выра-

зительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетиче-

ской 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 от-

личать 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 исполь-

зованием 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 об-

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического про-

изведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чте-

ния; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 

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

зультатам освоения углубленного курса русского языка и литературы включают требования к ре-

зультатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, 

о стилистических ресурсах языка; 

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

различных сферах и ситуациях общения 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые яв-
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ления 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 ре-

зультаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современ-

ного 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 произведе-

ния в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной критики. 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

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

ми; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точ-

ности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

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

зительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкозна-

ния; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную инфор-

мацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализи-

ровать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

– осуществлять речевой самоконтроль; 

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

нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запа-

са и спектра используемых языковых средств; 

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

дожественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и ис-

пользовать его результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, ста-

тьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-

стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры 

речи. 

 

1.2.5.3. Родной язык и родная литература. 

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

• сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, го-

сударства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы; 

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

стного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

• сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, ин-

теллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; сфор-

мированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания культуры 

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

му наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформирован-

ность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание исторической 

преемственности поколений; 

• свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным литера-

турным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 
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его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функцио-

нально-смысловых типов и жанров. 

 

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

включают предметные результаты учебных предметов:  

"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень) - требования к предметным резуль-

татам освоения базового курса родного языка и родной литературы отражают: 

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

практике; 

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

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях фор-

мального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических возмож-

ностей 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, мор-

фемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа слово-

сочетания 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 адек-

ватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, ос-

новными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографиче-

скими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в ре-

чевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосо-

вершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего дальнейше-

го развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально- куль-

турных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических воз-

можностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, отра-

жающих разные этнокультурные традиции. 

 

1.2.5.4. Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 
 

"Иностранный язык" требования к предметным результатам освоения базового курса иностранно-

го языка отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поли-

культурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 
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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 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, использующих данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения ин-

формации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникатив-

ных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графи-

ки); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые сло-

ва/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким норма-

тивным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, ха-

рактеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя ос-

новные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от ком-

муникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное со-

держание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содер-

жание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
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– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникатив-

ной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразо-

вательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостно-

сти (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конст-

рукциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопро-

сительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побу-

дительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том чис-

ле с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house 

last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

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

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

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

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continu-

ous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Sim-

ple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to 

be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также 
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наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие 

время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; крат-

ко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информа-

ции; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной зада-

чей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответст-

вии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в про-

шедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент 

страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

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

прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в слож-

ных предложениях. 

 

1.2.5.5. Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечивает: 
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• сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, россий-

ской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией РФ; 

• понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

• сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования,характерные для общественных наук; 

• формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий; 

• сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, кон-

цепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью 

проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включают предмет-

ные результаты изучения учебных предметов: 

 

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

истории отражают: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном ми-

ре; 

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 общест-

венной 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 ис-

торической тематике. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела ди-

дактических единиц; 

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

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических со-

бытий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
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– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной про-

граммой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в миро-

вом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телеви-

дения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей Рос-

сии и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и все-

мирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежны-

ми историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнепо-

литических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей оте-

чественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять кон-

турную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общерос-

сийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение ис-

торической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

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

го курса истории включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражают: 

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 анали-

зировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
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– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и 

роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, 

национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических доку-

ментов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и историче-

ские объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции истори-

ческих событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

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

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и ар-

гументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и деятельно-

сти личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 

мировой истории ХХ в.; 

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

собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного 

использования энциклопедий, справочников; 

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

политических групп в истории;  

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на 

основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 

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

политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изло-

женной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного ана-

лиза при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию 

с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, выне-

сения оценочных суждений; 

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

прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых искаже-

ний, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 
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событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, по-

зиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской 

деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу 

по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политиче-

ской жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и 

т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с ориен-

тацией на заданные параметры деятельности. 

 

1.2.5.7. "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 разви-

тия 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 по-

следствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объ-

яснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последст-

вия;  
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– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единст-

ве 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, аргументиро-

вать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для эконо-

мики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодей-

ствия; 

– 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 экономи-

ческих 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 
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(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общест-

ва и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализа-

ции молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции соци-

ального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия откло-

няющегося 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 об-

ществе; 

– 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 по-

знавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерант-

ности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической дея-

тельности; 

– 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 различ-

ных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 
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– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать цен-

ностный 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 со-

временном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического уча-

стия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать спосо-

бы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, про-

гнозируя 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 образова-

тельные 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 раз-

личного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав челове-

ка. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельно-

сти и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
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– 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. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни об-

щества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 

общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине обще-

ства (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, 

схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализа-

ции на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противо-

речивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового эко-

номического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализа-

ции молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных кон-

фликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфлик-

тов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общно-

стям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в совре-

менном 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 имею-

щиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 
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– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданско-

го 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 само-

управления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политиче-

ских лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать по-

следствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предот-

вращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии терро-

ризму. 

 

1.2.5.8. "География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базо-

вого курса географии отражают: 

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

нейших 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 территори-

альных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, про-

цессами 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, адап-

тации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процес-

сов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие геогра-

фические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления зако-

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

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни чело-

века; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах 

мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и 

их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 

стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдель-

ных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников ин-

формации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 

хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы меж-

ду собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чте-

ния географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдель-

ных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географи-
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ческой оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безо-

пасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международ-

ных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты 

мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологически-

ми процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных террито-

рий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения Рос-

сии, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной террито-

рией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

 

   Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

• сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

• сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

• сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

• сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

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

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Ин-

тернете; 

• сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь че-

ловека в обществе, понимание социального,экономического, политического, культурного, юри-

дического, природного, эргономического, медицинского и физического контекстов информаци-

онных технологий; 

• принятие этических аспектов информационных технологий, осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 

информации. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» включают 

предметные результаты изучения уебных предметов: 

 

1.2.5.9. "Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (ба-

зовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики отра-
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жают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте матема-

тики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального 

мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математиче-

ских моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможно-

сти аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить до-

казательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компь-

ютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и не-

равенств; 

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 ве-

роятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практи-

ческих ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся:овладение правилами записи математических фор-

мул и специальных знаков рельефно- точечной системы обозначений Л. Брайля; овладение тактиль-

но-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений предметов, контур-

ных изображений геометрических фигур и другое; наличие умения выполнять геометрические по-

строения с помощью циркуля и линейки, читать рельефные графики элементарных функций на ко-

ординатной плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтс-

мен", "Школьник"); овладение основным функционалом программы невизуального доступа к ин-

формации на экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехниче-

ские средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: овладение специальными 

компьютерными средствами представления и анализа данных и умение использовать персональные 

средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; наличие уме-

ния использовать персональные средства доступа. 

Выпускник на базовом уровне научиться: 

Элементы теории множеств и математической логики: 

• Оперировать на базовом уровне  понятиями: конечное множество, элемент множества, под-

множество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал;  

•  оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;   

•  находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на числовой 

прямой;  

•  строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими усло-
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виями; 

•  распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием 

контрпримеров. 

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 

Числа и выражения: 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отноше-

ние, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;  

• оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, 

косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

• выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

• выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, либо 

корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

• сравнивать рациональные числа между собой; 

• оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней на-

туральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

• изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  

• изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

• выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений; 

• выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

• вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необ-

ходимые подстановки и преобразования; 

• изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

• оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  

•  

• В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

• выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

• выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных материа-

лов и вычислительных устройств; 

• соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретны-

ми числовыми значениями; 

• использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни 

Уравнения и неравенства: 

• Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

• решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида log a 

x < d; 

• решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d    (где d можно представить в виде степени с 

основанием a);. 

• приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: sin 

x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей тригонометрической 
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функции. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических 

задач 

Функции: 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значе-

ние функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убы-

вание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом проме-

жутке, периодическая функция, период; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  

• распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, ли-

нейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических функций; 

• соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, линей-

ной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 

• находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

• определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

• строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.). 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наи-

меньшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и т.п.);  

• интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 

Элементы математического анализа: 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к графи-

ку функции, производная функции;  

• определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

• решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями производной 

этой функции – с другой. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и т.п.) 

или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; 

• соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими харак-

теристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

• использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику скорость хода процесса 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика: 

• Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, 

опыты с равновозможными элементарными событиями; 

• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  
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• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

• читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, пред-

ставленные в виде таблиц, диаграмм, графиков 

Текстовые задачи: 

• Решать несложные текстовые задачи разных типов; 

• анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математическую 

модель;  

• понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

• действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

• использовать логические рассуждения при решении задачи; 

• работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые для 

решения задачи; 

• осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по крите-

риям, сформулированным в условии; 

• анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

• решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

• решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

• решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных 

процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

• решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение 

температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и после), на движение де-

нежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.; 

• использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах местно-

сти, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.  

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни 

Геометрия: 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, парал-

лельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

• распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллеле-

пипед, куб); 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

• делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; 

• извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чер-

тежах и рисунках; 

• применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

• находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением фор-

мул; 

• распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

• находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с при-

менением формул. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами 

и ситуациями; 

• использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

• соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

• соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

• оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять количе-

ство вершин, ребер и граней полученных многогранников) 

Векторы и координаты в пространстве: 

• Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;  

• находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 

История математики: 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

• понимать роль математики в развитии России 

Методы математики: 

• Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

• замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности; 

• приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе характеризую-

щих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• Оперировать  понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, пересече-

ние и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, по-

луинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной 

плоскости; 

• оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утвержде-

ния, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

• проверять принадлежность элемента множеству; 

• находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

• проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений;  

• проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из 

других предметов 

• Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

• приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

• оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и гра-

дусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, коси-

нус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя при не-

обходимости вычислительные устройства;  



35 

 

• находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, лога-

рифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  

• пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, вклю-

чающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 

• находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 

• изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;  

• использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 

• выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

• В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

• выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и задач 

из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и вычисли-

тельные устройства; 

• оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения ре-

альных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира 

• Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простей-

шие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

• использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена переменных; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств; 

• использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

• изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших тригономет-

рических уравнений и неравенств; 

• выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с дополнительны-

ми условиями и ограничениями. 

• В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

• составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других 

учебных предметов; 

• использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших математи-

ческих моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы ре-

зультат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной за-

дачи 

• Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, об-

ласть определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на число-

вом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодиче-

ская функция, период, четная и нечетная функции; 

• оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, ло-

гарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функ-

ции;  

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, на-

ходить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки 
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возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графи-

ков. 

• В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

• определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убыва-

ния функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.);  

• интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  

• определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

• Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, про-

изводная функции; 

• вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций; 

• вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные мате-

риалы;  

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наи-

меньшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа. 

• В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

• решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, свя-

занные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и наимень-

ших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

•  интерпретировать полученные результаты 

• Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин;  

• иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

• иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; 

• понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

• иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в реше-

нии задач; 

• иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении задач;  

• иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

• выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

• уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, страхова-

нии, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях 

• 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 ре-

зультата; 

• анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать решения, 

не противоречащие контексту;   
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• переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при необ-

ходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи и задачи из других предметов 

• Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и перпенди-

кулярность прямых и плоскостей; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной 

форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

• делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, пред-

ставленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения;  

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

• формулировать свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллеле-

пипеды);  

• находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

• вычислять расстояния и углы в пространстве. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и за-

дач из других областей знаний  

• Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, равен-

ство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение векторов, кол-

линеарные векторы; 

• находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным век-

торам; 

• задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

• решать простейшие задачи введением векторного базиса 

• Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных облас-

тей; 

• понимать роль математики в развитии России 

• Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять опро-

вержение; 

• 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 

 

1.2.5.10. "Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (уг-

лубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса матема-

тики включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 
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1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математи-

ческих утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний ос-

новных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандарт-

ные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные моде-

ли, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свой-

ствах, 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 ве-

роятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных 

теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Элементы теории множеств и математической логики: 

• Свободно оперировать  понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на координатной прямой, отре-

зок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств 

на координатной плоскости; 

• задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

• оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утвержде-

ния, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

• проверять принадлежность элемента множеству; 

• находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

• проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений; 

• проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из 

других предметов 

Числа и выражения: 

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рацио-

нальное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действи-

тельное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, це-

лых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

• переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

• доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении вы-

числений и решении задач; 

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать действительные числа разными способами; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные 

с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

• находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том 
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числе корни натуральных степеней; 

• выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, логарифмиче-

ских, степенных, иррациональных выражений. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием раз-

ных систем измерения;  

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов 

Уравнения и неравенства: 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и нера-

венства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множе-

стве, равносильные преобразования уравнений; 

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

• овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при решении задач; 

• применять теорему Безу к решению уравнений; 

• применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь 

их доказывать; 

• владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения 

и обосновывать свой выбор; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

• владеть разными методами доказательства неравенств; 

• решать уравнения в целых числах; 

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами; 

• свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем урав-

нений 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 

предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравне-

ний, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учеб-

ных предметов; 

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

•  использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и неравенств 

Функции: 

• Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область оп-

ределения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом проме-
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жутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функ-

ция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

• владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства степен-

ной функции при решении задач; 

• владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь применять 

свойства показательной функции при решении задач; 

• владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять свойства 

логарифмической функции при решении задач; 

• владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять свой-

ства тригонометрических функций при решении задач; 

• владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

• применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, ограниченность; 

• применять при решении задач преобразования графиков функций; 

• владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая прогрес-

сия; 

• применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической прогрес-

сий.  

• В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

• определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убыва-

ния функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

• интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;.  

• определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа: 

• Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять его 

при решении задач; 

• применять для решения задач теорию пределов; 

• владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые последовательности и 

уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последовательности;  

• владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

• вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

• исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

• строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

• владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении задач; 

• владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  

• применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. 

• В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

• решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, свя-

занные с исследованием характеристик процессов; 

•  интерпретировать полученные результаты 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика: 

• Оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием гене-

ральная совокупность и выборкой из нее; 

• оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

• владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении задач; 
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• иметь представление об основах теории вероятностей; 

• иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; 

• иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

• иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

• понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

• иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных слу-

чайных величин; 

• иметь представление о корреляции случайных величин.  

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

• выбирать методы подходящего представления и обработки данных 

Текстовые задачи: 

• Решать разные задачи повышенной трудности; 

• анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая раз-

личные методы; 

• строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении задачи; 

• решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального резуль-

тата; 

• анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;   

• переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи и задачи из других предметов 

Геометрия: 

• Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рассу-

ждений; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о но-

вых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в несложных случаях классифика-

цию фигур по различным основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразо-

вывать информацию, представленную на чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения 

не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построе-

ния, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

• уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

• владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

• иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их при 

решении задач; 

• уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и 

метода следов; 

• иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и рас-

стояние между ними; 

• применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении задач; 

• уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 
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• уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

• владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь применять 

теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

• владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

• владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач; 

• владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при решении задач; 

• владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при реше-

нии задач; 

• владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

• владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь приме-

нять их при решении задач; 

• иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

• владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при решении 

задач; 

• владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь приме-

нять их при решении задач; 

• владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при решении задач; 

• иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении за-

дач; 

• владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при решении 

задач; 

• иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и конуса, 

уметь применять их при решении задач; 

• иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

• уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

• иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей подобных фигур. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для реше-

ния задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели 

и интерпретировать результат 

Векторы и координаты в пространстве: 

• Владеть понятиями векторы и их координаты; 

• уметь выполнять операции над векторами; 

• использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

• применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы при 

решении задач; 

• применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач  

История математики: 

• Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

• понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

• Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять опро-

вержение; 

• применять основные методы решения математических задач; 
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• 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 иссле-

дования математических объектов 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами тео-

рем;  

• понимать суть косвенного доказательства; 

• оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

• применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств и при 

решении задач. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов 

• свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

• понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

• владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

• иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

• свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 

степенных выражений; 

• владеть формулой бинома Ньютона; 

• применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

• применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

• применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

• уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

• применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, функ-

цию Эйлера; 

• применять при решении задач цепные дроби; 

• применять при решении задач многочлены с действительными и целыми коэффициентами; 

• владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении за-

дач;  

• применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

• применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как геометриче-

ские преобразования 

• свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических урав-

нений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических уравнений и не-

равенств, их систем; 

• свободно решать системы линейных уравнений;  

• решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

• применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; 

• иметь представление о неравенствах между средними степенными 

• владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

• применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго по-

рядков 
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• свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления производ-

ных функции одной переменной; 

• свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и построения 

графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

• оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

• овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших примене-

ниях; 

• оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

• уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

• уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

• уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления опреде-

ленного интеграла); 

• уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач есте-

ствознания; 

• владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь исследовать 

функцию на выпуклость 

• иметь представление о центральной предельной теореме; 

• иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; 

• иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о стати-

стике критерия и ее уровне значимости; 

• иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

• иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

• владеть основными понятиями  теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их при решении задач; 

• иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 

• владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при решении задач; 

• уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

• иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление о трудности 

задачи нахождения гамильтонова пути; 

• владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при решении задач;  

• уметь применять метод математической индукции; 

• уметь применять принцип Дирихле при решении задач 

• Иметь представление об аксиоматическом методе; 

• владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для реше-

ния задач; 

• уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного угла, 

теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   

• владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении за-

дач;  

• иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

• владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при построе-

нии сечений многогранников методом проекций; 

• иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности много-

гранника; 

• иметь представление о конических сечениях;  

• иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять их 

при решении задач; 
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• применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

• владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при решении за-

дач; 

• применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод координат;  

• иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного парал-

лелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

• применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

• применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления пло-

щади сферического пояса и объема шарового слоя;  

• иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии относи-

тельно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой симметрии, 

уметь применять их при решении задач; 

• иметь представление о площади ортогональной проекции; 

• иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских углов 

многогранного угла при решении задач; 

• иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при решении 

задач; 

•  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

• уметь применять формулы объемов при решении задач 

• находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 

• задавать прямую в пространстве; 

• находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

• находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат 

• применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование физи-

ческих процессов, задачи экономики) 

 

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

базового курса информатики отражают: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окру-

жающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсаль-

ном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; 

умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для реше-

ния стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки та-

ких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специа-

лизации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простей-

шей 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 безопасно-

сти, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– 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 изучен-

ные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе неслож-

ные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбран-

ном 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 решае-

мых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время ра-

боты, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять 

результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального ком-

пьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предмет-

ных 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 исполь-

зованием 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 шестнадцате-

ричную 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 процес-

сов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче 
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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 по-

следовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные про-

граммы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые па-

раметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе мо-

делирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реально-

му объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учеб-

ной 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 электрон-

ных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобиль-

ными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать 

веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и сред-

ства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечивает: 

• сформированность основ целостной научной картины мира, формирование понимания взаимо-

связи и взаимозависимости естественных наук, сформированность понимания влияния естествнных 

наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы дея-

тельности человека; 

• создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой дея-

тельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

• сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию; 

• сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспе-

риментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Естесственные науки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

 

1.2.5.12."Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса физики отражают: 

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

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и тео-

риями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зави-

симость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 
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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, получае-

мой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул рельеф-

но-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся). 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной кар-

тины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, про-

ектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически 

ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и 

др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место 

в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные при-

боры с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение 

измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения 

и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 

между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины 

и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, фи-

зические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия за-

дачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и доста-

точные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристи-

ках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учеб-

но-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоро-

вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в по-

вседневной жизни. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особен-

ностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и 

доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: простран-

ство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и зако-

нов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырье-

вые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических уст-

ройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющих-

ся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

1.2.5.13.    "Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса химии отражают: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; пони-

мание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерно-

стями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, опи-

сание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и 

делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических 

задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получае-

мой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными доступны-

ми методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических формул с 

использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
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– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяс-

нять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного 

строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей ин-

формации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соедине-

ний; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах хими-

ческой связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 

газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, не-

предельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия 

от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процес-

сов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгора-

ния и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сооб-

щениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 

зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологиче-

ских, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на раз-

личных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, непо-

лярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности ве-

ществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе про-

блемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

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

курса химии включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отража-

ют: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, тео-

риях; 

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 ос-

новных 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; сформиро-

ванность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологиче-

ской безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с пе-

реработкой веществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на раз-

личных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и 

периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с поло-

жением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химиче-

ских теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, хи-

мической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-

следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как 

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

классу соединений; 
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– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, непо-

лярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности ве-

ществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать 

зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, водород-

ных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  идентификации и объясне-

ния области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать 

возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и активности реа-

гентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия 

от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процес-

сов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических соедине-

ний заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать лабо-

раторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и 

приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных 

процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их реак-

ций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и органи-

ческих веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и прие-

мами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение молеку-

лярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих 

в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического соединения в 

смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано 

в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от тео-

ретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов 

при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если од-

но из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов 

и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения 

и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 
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формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сооб-

щениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 

зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе про-

блемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспектив-

ных направлений развития химических технологий, в том числе технологий современных материа-

лов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации 

промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о хими-

ческих свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных 

физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических пред-

ставлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот 

как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих 

в основе природных и производственных процессов. 

 

1.2.5.14. "Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения ба-

зового курса биологии отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности челове-

ка 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 иссле-

дованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и 

оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать эле-

ментарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, полу-

чаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

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, хими-

ей; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологи-

ческими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 
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– 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 предла-

гать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематиче-

ских изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать 

многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого разви-

тия и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, вы-

делять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практи-

ческих задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и де-

лать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на заро-

дышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследст-

венности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное ис-

пользование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту пер-

вой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
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– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а так-

же в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 

организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридно-

го скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 

символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родослов-

ной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возмож-

ные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и 

целых природных сообществ. 

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

го курса биологии включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, теори-

ях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, 

объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия значи-

мых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологиче-

ских закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в 

биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель ис-

следования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, ана-

лиза и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и экологиче-

ских требований при проведении биологических исследований.  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать 

перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, ор-

ганизм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологи-

ческие теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, плани-

ровать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антико-

донов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях мат-

ричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 
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– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества гене-

тического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах кле-

точного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жиз-

ненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное 

с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и законо-

мерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер пре-

дупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных 

и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию 

эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как 

результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

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

изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведе-

нию в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медици-

не, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

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

и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграм-

му, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результа-

ты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологиче-

ских требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов расте-

ний и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 
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– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в 

эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия 

на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экоси-

стемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни 

для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит 

биология как учебный предмет. 

 

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

ного предмета отражают: 

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

ной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и законо-

мерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности чело-

века и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

Изучение предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает: 

• сформированность навыков здорового образа жизни, безопасного и экологически елесообраз-

ного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

• знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природ-

ного, социального, техногенного характера; 

• владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

• умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях 

 

1.2.5.16. "Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам ос-

воения базового курса физической культуры отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организа-

ции 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 рабо-

тоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производствен-

ной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умст-

венной 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 со-

хранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, актив-
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ное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования тру-

довых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и 

их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: овладение современными 

технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; овладение доступными способами само-

контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, фи-

зического развития и физических качеств; овладение доступными физическими упражнениями раз-

ной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной дея-

тельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; овладе-

ние доступными техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов спорта, ак-

тивное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упраж-

нениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адап-

тивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем фи-

зического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упраж-

нениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам мони-

торинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки 



59 

 

 

1.2.5.17. "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к пред-

метным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности отражают: 

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 защи-

ту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, дру-

гих действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духов-

ного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и со-

циального характера; 

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

ных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

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

ния 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 мо-

дели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

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

ства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призы-

ва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 

службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неот-

ложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и 

безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движе-

ния для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 

дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или 

водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоро-

вья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и води-
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телей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей сре-

ды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости 

от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безо-

пасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправ-

ные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во 

время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать со-

гласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомен-

дациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населе-

ния и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий 

от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения ответст-

венности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального ха-

рактера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникаю-

щих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 

последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального до-

зиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опас-

ных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, тер-

роризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористиче-

ской деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 

основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществ-

ляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для 

обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, определе-

ния ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую дея-

тельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации 

для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экстре-

мистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
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– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористиче-

ской опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового об-

раза жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой 

помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия 

по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использова-

нием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначе-

ния; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавше-

му; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных за-

болеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфек-

ционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического 

или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны госу-
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дарства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реа-

лизации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формиро-

ваний и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обя-

занности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанно-

стей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной служ-

бы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по 

призыву, контракту; 

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

гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского зва-

ния; 

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

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
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– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвра-

щение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повсе-

дневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного 

действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

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

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

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

местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противо-

газа, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отноше-
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нию к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

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

сии.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на 

нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту насе-

ления от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модерниза-

ции ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного ком-

плекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

1.2.5.18. Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, осуще-

ствляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие специфику и возможности ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся обеспечивает: 

• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

• общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего обра-

зования; 

• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интел-

лектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности; 
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• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 

курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно- смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способно-

сти к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентно-

стями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, ком-

муникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному исполь-

зованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное на-

правление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

1.2.5.19. 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, кур-

сов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно- исследова-

тельской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;  

• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования рабо-

ты, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в  виде завершенного учебно-

го исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, ин-

новационного, конструкторского, инженерного. 

 

 

1.3. Система оценивания результатов 

освоения содержания среднего общего образования 

 

1.3.1. Общие положения. 
 

1.3.1.1.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образо-
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вательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы и образова-

тельных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется: 

- в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

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

ской диагностики развития личности; 

- в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных личностных результа-

тов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организа-

ции; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окру-

жения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; спо-

собности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профес-

сии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предме-

тов в рамках системы общего образования. 

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется: 

- на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности учите-

лями-предметниками, классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом, ад-

министрацией школы; 

- при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик.  

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

в виде усредненных, анонимных данных. 

Диагностические методики личностных результатов 

 Показатели оценивания Инструменты оценки 

1 Сформированность самооценки Методика измерения самооценки Дембо- 

Рубинштейна для подростков и юношей 

2 Сформированность мотивации учебной 

деятельности 

Опросник «Мотивация к участию 

социально-значимой деятельности 

3 Сформированность основ гражданской иден-

тичности 

Диагностика гражданской идентичности 

В.А.Шмакова И.Ю.Махова//Уровень 

сформированности  гражданской 

идентичности М.В.Шакурова 

4 Сформированность внутренней позиции обу-

чающегося,   которая находит отражение

 в эмоционально- положитель-

ном отношении обучающегося  к 

образовательному 

учреждению 

Методика «Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью» 

5 Знание моральных норм и 

сформированность морально- этических сужде-

ний 

Методика диагностики личностного роста 

школьников (автор Д.В. Григорьев) 

(модифицированный вариант) 

 

Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов воспитан-

ности школьников проводится классными руководителями не чаще одного раза в год. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен-

тов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Оценка метапредметных ре-

зультатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения ООП СОО, 
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которые представлены в программе развития универсальных учебных действий. 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией лицея в ходе 

внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается ре-

шением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и 

для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предме-

тов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Объектом при оценке метапредметных результатов яв-

ляются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному по-
полнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно  и социально значимых проблем и воплоще-

нию найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные измерительные 

материалы, ИКТ-компетентности - практическая работа с использованием компьютера; сформиро-
ванности регулятивных и коммуникативных учебных действий - наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обу-

чающихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется учащимися в течение 10-го 

класса, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 
проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов в любой избранной области деятельности (познаватель-

ной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого обу-

чающегося. 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 комис-

сии в лицее или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представ-

ленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и фиксируются в 
оценочном листе, который включается в соответствующий раздел портфолио ученика. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня сформированности на-

выков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный и творческий. 
В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие направления и критерии 

 

направления критерии 

1.Способность к само-

стоятельному приобре-

тению знаний и реше-

нию проблем 

1. Поиск, отбор и адекватное использование информации 

2. Постановка проблемы 

3. Актуальность и значимость темы проекта 

4. Анализ хода работы, выводы и перспективы 

5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 
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2.Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий 

1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию про-

екта 

2. Глубина раскрытия темы проекта 

3. Качество проектного продукта 

4. Использование средств наглядности, технических средств 

3. Сформированность регуля-

тивных действий 

1. Соответствие требованиям оформления письменной части 

2. Постановка цели, планирование путей ее достижения 

3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 

доклада 

4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воз-

действия на аудиторию 

4. Сформированность 

коммуникативных 

действий 

1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

2. Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку 

зрения 

3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в груп-

пе 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Формы, периодичность, порядок, система оценок и формы проведения текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации обучающихся, их перевод в следующий класс (уровень) по 

итогам учебного года (освоения общеобразовательной программы предыдущего уровня) осуществ-

ляется на основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №84». Оценка предметных результа-

тов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей (текущий и тематический контроль) и про-

межуточной аттестации, а также администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют 

педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и локальными норматив-

ными актами образовательного учреждения.  

Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

за отчетный период (учебный год, полугодие), являются документальной основной для составления 

ежегодного отчета о самообследовании и публикуются на официальном сайте ОУ в установленном 

порядке с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации являются участники образовательных отношений: педагоги, обучающиеся и 

их родители (законные представители), коллегиальные органы управления образовательного учреж-

дения, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель. 

 

1.3.1.2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода (полу-

годия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав 
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учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и умений, 

степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

 поурочно, по темам; 

 в форме стартовой диагностики, устных и письменных контрольных работ (тестов, сочине-

ний, диктантов, практических и лабораторных работ, устных и письменных ответов; защиты проек-

тов). 

Поурочный контроль и контроль по темам: 

 определяется педагогами самостоятельно, а также на основе УМК автора по предмету с уче-

том индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, содержания образова-

тельной программы, используемых образовательных технологий; 

 указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется: 

 в виде отметок по 4-балльной шкале по учебным предметам, согласно критериям оценивания 

по учебным предметам (см. приложение к Положению о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №84»); 

 безотметочно по элективным курсам, согласно учебного плана образовательного учреждения. 

За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе и конце урока и заносится в классный 

журнал и дневник обучающегося. 

За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал в соответствии с кри-

териями (см. приложение к Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №84»). Отметка за выполнен-

ную письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением отме-

ток за домашнее сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся в 

классный журнал через урок после проведения сочинения). 

Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских органи-

зациях, проводится в этих учебных заведениях, и полученные результаты учитываются при выстав-

лении полугодовых отметок. 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий по 

уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и могут 

включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию содержа-

ния образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной деятельно-

сти 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. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) сведе-

ния о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством заполнения пре-

дусмотренных документов, в том числе в электронной форме (электронный дневник), так и по за-

просу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках ра-

боты с родителями (законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать ре-

зультаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные пред-

ставители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости обу-

чающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 

 

1.3.1.3. Содержание, формы и порядок проведенияполугодовой промежуточной аттестации 
 

Полугодовая (10-11 классы) промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью оп-

ределения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка (полугодие). 
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Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

Отметка выставляется при наличии при наличии 5-ти и более текущих отметок за соответст-

вующий период. Контрольные письменные работы в соответствии с рабочими программами по 

предметам, пропущенные обучающимися по разным причинам, должны быть выполнены. 

Отметка за 2 полугодие по учебному предмету «ОБЖ» за 10 класс осуществляется с учетом от-

меток, полученных в рамках учебных сборов (юноши) и основ медицинских знаний и здорового об-

раза жизни (девушки). 

Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной соответствующими 

документами, более половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса,  

отметка за полугодие не выставляется. Вместо отметки выставляется «не аттестация». Промежуточ-

ный контроль результатов указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке ад-

министрацией образовательного учреждения в соответствии с графиком, согласованным с родителя-

ми (законными представителями) обучающихся (график бесплатных консультаций); 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения 

о результатах полугодовой аттестации, путём выставления отметок в дневники обучающихся, в 

том, числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в 

письменной форме под роспись родителей (законных) представителей обучающихся с указанием 

даты ознакомления. 

 

1.3.1.4.  Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации. 
 

Годовая аттестация обучающихся 10-х классов осуществляется по оценкам, полученным в те-

чение учебного года, как округленное по законам математики до целого числа среднее арифметиче-

ское полугодовых отметок, полученных обучающимся в период учебного года по данному предмету.  

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело обучающе-

гося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для перевода обу-

чающегося в следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) аттестации. 

 

1.3.2. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 
 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы текущего 

учебного года, на основании положительных результатов, в т. Ч. и итогов промежуточной аттеста-

ции, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. В следующий 

класс могут быть переведены условно обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академиче-

скую задолженность по одному или нескольким предметам.  

Ликвидация академической задолженности обучающихся организуется на основании Положе-

ния о ликвидации академической задолженности в МБОУ «СОШ №84».   

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу основного общего образо-

вания в форме самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе (далее-экстерны), вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию, 

в том числе в случае перевода на семейную форму образования в течение учебного года. 

Порядок прохождения промежуточной аттестации обучающихся осваивающих образователь-

ную программу основного общего образования в форме самообразования определяется Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СОШ №84» 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных журналах в разделах 

тех предметов, по которым она проводилась. Отметки за полугодие, год должны быть выставлены за 

3 дня до начала каникул. 

 

1.3.3. Государственная итоговая аттестация 
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В соответствии со статьей 59 Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 

273-Ф3 государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, за-

вершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. Поря-

док проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами (Порядком прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ). 

К Государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академиче-

ской задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за XI, класс не ниже 

удовлетворительных). 

В соответствии с ФГОС СОО ГИА в форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам (рус-

ский язык, математика, иностранный язык) и предметам по выбору обучающихся. Обучающийся 

может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в соответствии с которым будет 

проводится государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академиче-

ской задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соот-

ветствующим образовательным программам.  

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

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

Допускается прохождение обучающимися госудрственной итоговой аттестации по завершению 

изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 

 

1.3.4. Итоговая отметка. 
Итоговая отметка в аттестат выпускнику выставляется как среднее арифметическое полугодовых 

и годовых отметок за 10 и 11 классы целыми числами в соответствии с правилами математического округле-

ния.  

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об 

уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

Если выпускник 11 класса не преодолел минимальный порог по обязательным предметам, выда-

ется справка установленного образца. 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 

способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации 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 

Примерная 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); 
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• 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: 

• повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 

также усвоение знаний и учебных действий; 

• формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

• формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно 

и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

• развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

• формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

• решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

• создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите 

индивидуальных проектов; 

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

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 примерная 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; 
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• 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 (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 
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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 сказывается на успешности 

обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле 

действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

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

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения 

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

деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на 

новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации 

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

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению 

учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и 

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное 

видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-

вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются 

необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в 

школе.  

 

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; 
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обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 

обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной 

образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

методологические и философские семинары; 

образовательные экспедиции и экскурсии; 

учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

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

технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.; 

выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, 

мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми 

иных возрастов; 

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности 

для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить 

цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение 

культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 
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межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего; 

комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение 

жизненных стратегий и т.п.; 

комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-

практик; 

социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким проектам 

относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего 

общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде 

всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. 

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или группой 

обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 
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необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и 

анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев 

успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то 

его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, 

деловых людей. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

исследовательское; 

инженерное; 

прикладное; 

бизнес-проектирование; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

социальное; 

бизнес-проектирование; 

исследовательское; 

инженерное; 

информационное. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

науках; 

об истории науки; 

о новейших разработках в области науки и технологий; 

о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

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

о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

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

задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных 

в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 

в жизни других людей, сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 

 

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; 
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педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся 

(разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного 

материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 

траектории обучающегося); 

обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты 

основного образования; 

привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и 

образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно-

исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, 

так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и 

благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 

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, понимание, 

структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования 
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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; 

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: 
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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 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. 

 

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 
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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). 

 
 

2.1.9. Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. Критерии 

оценки итогового индивидуального проекта: 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является за-

щита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект или 

учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; биз-

нес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по сле-

дующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении рас-

крыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой пробле-

мой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобрете-

нию знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать 

основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработ-

ку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого ре-

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

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно плани-

ровать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные воз-

можности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуа-

циях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

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

 Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта оце-

ниваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки 
всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презен-

тации) 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 кри-



84 

 

терий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении рас-

крыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой пробле-

мой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планиро-

вать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возмож-

ности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению про-

блем 
 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации Баллы 

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 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 

фрагментарный. 

Баллы 

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 Баллы 

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 исчерпы-

вающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но и для шко-

лы, города. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы Баллы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте 

 

2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 

работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе 

 

Баллы 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме 

проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал воз-

можности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, примене-

ны элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта Баллы 
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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 об-

ласти использования продукта. 

 

2 

2.Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. Сфор-

мулированы рекомендации по использованию полученного продукта, спланирова-

ны действия по его продвижению 2. Сформированность 

предметных знаний и способов действий 

3 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы це-

ли и содержанию проекта 

Баллы 

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 Баллы 

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 Баллы 

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 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств Баллы 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не 

выдержаны основные требования к дизайну презентации 
1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требова-

ния к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет 

согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требова-

ния к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и текст доклада 

полностью согласованы 

3 

3. Сформированность регулятивных действий  

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части Баллы 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 
1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установ-

ленные правилами порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошиб-

ки в оформлении 

 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точ-

ном соответствии с установленными правилами 

3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения Баллы 

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, дан подробный план ее 

достижения, самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), гра-

мотное построение доклада 

Баллы 

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, склады-

вавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и 

степень воздействия на аудиторию 

Баллы 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не уда-

лось заинтересовать аудиторию 
1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента 

 

2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 

4. Сформированность коммуникативных действий 

3 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; при-

сутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от заявлен-

ной темы в ходе выступления 

баллы 

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; наблю-

дается правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость 

речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступ-

ления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку 

зрения 

 

Баллы 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не 

может защищать свою точку зрения 
1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения 
2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на постав-

ленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку 

зрения 

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе Баллы 

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 инициа-

тиву на себя. 

 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрос-

лыми, самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справля-

ется с 

конфликтными ситуациями внутри группы 

3 

С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта учитывают-

ся три уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

• 0 баллов - низкий уровень 
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• 1 балл - базовый уровень 

• 2 -3 балла - повышенный уровень 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 

 

УРОВЕНЬ ОТМЕТКА КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

Низкий уровень Отметка 

«неудовлетворительно» 

менее 34 

Базовый уровень отметка «удовлетворительно» 34 - 36 первичных баллов 

Повышенный уровень отметка «хорошо» 37—46 первичных баллов 

Творческий уровень отметка «отлично» 47—51 первичных баллов 

Этапы и примерные сроки работы над проектом 

В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя планирует свою деятель-

ность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 

 Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и руководителя проекта. 

 Основной этап (ноябрь-январь): совместно с педагогом разрабатывается план реализации про-

екта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор способа представления ре-

зультатов, оформление работы, предварительная проверка руководителем проекта. 

 Заключительный (февраль): защита проекта, оценивание работы. 

 Котроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель проекта. 

 Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный руководитель. 

 

Требования к оформлению ИП 

Структура ИП: 

 

 Титульный лист (Название , тема проекта, ФИО руководителя проекта, ФИО ученика, 
класс, допуск к защите, город, год); 

 Описание проекта - 3-5 страниц: 

исходный замысел (актуальность, цель, назначение проекта); крат-

кое описание хода работы и полученных результатов над ИП; спи-

сок использованных источников. 

Технические требования к ИП: 

 Текст: Выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал одинарный, 
отступ первой строки 1,25. 

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

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

 Оглавление: должно формироваться автоматически. 

 Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт Times New Roman, 12 пт. Должны 
иметь сплошную нумерацию и названия (под рисунком по центру). На все рисунки должны 

быть указания в тексте. 

 Таблицы: Слова «Таблица N», где N номер таблицы, следует помещать над таблицей 

 Список литературы необходимо составлять по определенным правилам: Печатная литера-

тура: фамилия автора и его инициалы. Заглавие. Место издания. Издательство. Год издания. 

Количество страниц. 

 Сайт: название сайта, адрес сайта, ссылка на ресурс. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих ра-

бот: 

 Письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
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отчѐты о проведѐнных стендовый доклад); 

 Художественная творческая работа (в области литературы, музыки, ИЗО, экранных ис-
кусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, компьютерной 

изделие; 

 Материальный объект, макет, иное конструкторское изделие. 

 Отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут встречать как тексты, так и 
мультимедийные продукты/ 

 

Возможные типы работ и формы их представления 

 

Тип проекта Цель проекта Проектный продукт 

 Практико- ориентиро-

ванный, социальный 

Решение практических 

задач. 

анализ данных социологи-

ческого опроса, атлас, 

атрибуты несущест-

вующего государства, 

бизнес-план, 

веб-сайт, видео-

фильм, выставка, 

газета, журнал, 

действующая фирма, иг-

ра,карта, коллекция, 

компьютерная анимация, 

оформление кабинета, па-

кет рекомендаций, стендо-

вый доклад, сцена-

рий,статья, сказка, 

костюм, макет, мо-

дель, музыкальное 

произведение, 

мультимедийный про-

дукт, 

отчѐты о проведѐнных 

исследованиях, празд-

ник, публикация, путе-

водитель, реферат, 

справочник, система 

школьного само-

управления, серия 

иллюстраций, учеб-

ное пособие, чертеж, 

экскурсия. 

Исследовательский Доказательство или оп-

ровержение 

какой-либо гипотезы. 

Информационный Сбор информации о 

каком-либо объекте 

или явлении, анализ 

информации. 

Творческий Привлечение 

интереса публики к 

проблеме проекта. 

Игровой или ролевой Представление опыта 

участия в решении 

проблемы проекта. 

 

Требования к процедуре проведения защиты проекта 

1. Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после заслушивания доклада (не 

более 10 минут), ответы на вопросы по теме проекта 2-3 минут. 

 

Соблюдение регламента свидетельствует о сформированности регулятивных навыков обучающего-

ся. 

2. К защите ученик представляет проектный продукт, печатное описание проекта. 

3. Место защиты ИП - образовательная организация. 

4. Школа определяет график защиты ИП. График защиты ИП утверждается директором школы. 

5. Школа создаѐт экспертную (аттестационную) комиссию. График защиты ИП и состав эксперт-

ной (аттестационной) комиссии утверждается директором школы. 

6. Экспертная (аттестационная) комиссия оценивает уровень ИП в соответствии с критериями. 

7. Школа организует в дополнительные сроки защиту ИП для детей с ОВЗ, больных детей (дети, 

отсутствовавшие в основной срок защиты). 

8. Проект, получивший оценку «низкий уровень», возвращается ученику на доработку. Ученик 

дорабатывает ИП в течение недели, представляет к повторной защите. 
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2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 
 

2.2.1. Русский язык 

Базовый уровень. 

Авторы: Гольцова Н.Г. 

10-11 класс. 

Результаты 

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 самоопре-

делению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общест-

венно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления исто-

рии, 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, ответствен-

ное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; не-

приятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 
В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультур-

ном 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 государст-

венным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федера-

ции, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального само-

определения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Рос-

сийской Федерации. 

 
В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-

док, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистиче-

ские 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 сво-

бод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина со-

гласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной прак-

тики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осозна-

ние своего места в поликультурном мире; 
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• 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, самоуправ-

ления, общественно значимой деятельности; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; вос-

питание 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, толерант-

ного 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 отноше-

ние 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 ком-

петентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение ока-

зывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к соз-

нательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечелове-

ческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелю-

бия); 

• развитие 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, живой природе, художественной 

культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, го-

товность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знани-

ях 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 соци-

альной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобре-

тение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

 
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 семей-

ной жизни; 
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• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), инте-

риоризация традиционных семейных ценностей. В сфере отношения обучаю-

щихся 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 уча-

стия 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. 

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 

 Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать возможные последст-

вия 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 поставлен-

ной цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизи-

руя материальные и нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью. 

 Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения за-

дач, в том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать информацию 

с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; ис-

пользовать различные модельно- схематические средства для представления существенных свя-

зей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и 

приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и ра-

зумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать 

их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; вы-

страивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны дру-

гих участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

 Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со свер-

стниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), 

подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаи-

модействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как руководите-

лем, 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 ком-

бинированного взаимодействия; развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; распознавать конфликто-
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генные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и обра-

зовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

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

выпускник научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты опре-

деленной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сооб-

щения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при по-

строении текста; 

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

принадлежностью текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в текстовый 

формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

• соблюдать культуру публичной речи; 

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

стические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

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

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

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

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

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

тельности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

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

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную инфор-

мацию в прослушанном тексте; 
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• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализиро-

вать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

ально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

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

нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса 

и спектра используемых языковых средств; 

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

жественной литературы). 
 

Содержание учебного предмета в 10 классе 

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 современно-

го русского литературного языка. 

 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. Однознач-

ность 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 лек-

сики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограничен-

ную 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 аффиксаль-

ные. 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 
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Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, традицион-

ные 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 двой-

ных 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 имён 

существительных. 

Род имён существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего 

рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имён существительных и аббревиатур. 

Число имён существительных. 

Падеж и склонение имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. Пра-

вописание падежных окончаний имён существительных. 

  

Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их правописание. 

 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

прилагательных. Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и 

сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и слож-

ных 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 прилагательных. Переход прилагатель-

ных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имён прилагательных. Правописание окончаний имён прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжатель-

ных прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. Правописание сложных имён прилагатель-

ных. 

 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён числи-

тельных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имён числительных. Правописание 

имён числительных. 

Употребление имён 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. 
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Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (услов-

ное). 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 причас-

тий. 

Морфологический разбор причастий. Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и суще-

ствительные. 

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. Отрица-

тельные 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. Мор-

фологический 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 раздельно е написание не и ни с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. Звукоподражатель-

ные слова. Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. Повторение и обобщение 

пройденного. 

 

Тематический план 10 класс 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Слово о русском языке 1 

2 Лексика. Фразеология. Лексикография. 5 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2 

4 Морфемика и словообразование. 2 

5 Морфология и орфография 22 

5.1 Орфография 3 

5.2 Имя существительное 2 

5.3 Имя прилагательное 2 

5.4 Имя числительное 1 

5.5 Местоимение 1 

5.6 Глагол 3 

5.7 Причастие 2 

5.8 Деепричастие 1 
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5.9 Наречие 1 

5.10 Слова категории состояния 1 

5.11 Служебные части речи. Предлог 1 

5.12 Союз и союзные слова 2 

5.13 Частицы 1 

5.12 Междометие. Звукоподражательные слова 1 

6 Повторение и обобщение пройденного 3 

 

Содержание учебного предмета в 11 классе 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 

Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  

Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочета-

ния.  

Предложение  

Понятие о предложении. Основные признаки предложений. Классификация предложений. Предло-

жения простые и сложные. 

 Простое предложение  

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предло-

жения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и односо-

ставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распро-

страненные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.  

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

 Синонимия разных типов простого предложения.  

Простое осложненное и неосложненное предложение. 

 Синтаксический разбор простого предложения.  

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однород-

ных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных непо-

вторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися 

и парными союзами.  

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. Обособ-

ленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособ-

ленные 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, от-

рицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Ти-

пы придаточных предложений. 

Сложносочиненное предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения.  

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным.  
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Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксиче-

ский разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными.      Бессоюзное слож-

ное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой 

в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бес-

союзном 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 восклица-

тельный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки пре-

пинания. 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 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, сло-

вообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографиче-

ские 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, который изучает стили языка и стили речи, а 

также изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Пуб-

лицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной литературы  

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, 
рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.  
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 

Тематический план 11 класс 

                                                                             

№ Название раздела Кол-

во 

часов 

1 Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 2 

2 Синтаксис и пунктуация 25 

2.1 Основные понятия синтаксиса и пунктуации 1 

2.2 Словосочетание 2 

2.3 Простое предложение 4 

2.4 Однородные члены предложения 3 

2.5 Обособленные члены предложения 3 

2.6 Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связан-

ных с предложением 

2 

2.7 Сложное предложение 7 

2.8 Предложения с чужой речью 2 

2.9 Употребление знаков препинания 1 

3 Культура речи 2 

4 Стилистика 3 

5 Повторение и систематизация изученного материала 2 
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 Всего 34 

 

2.2.2. Родной язык 

Базовый уровень. 

10-11 класс. 

Результаты 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 

российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа); 

осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об 

основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями; осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной и чужой речью; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

развитость эстетического сознания через освоение художественного наследиянародов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные, научные 

и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, 

эмоционально- ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

 

Метапредметными результатами освоения программы по родному языку являются: 
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для решения 

задачи и достижения цели; составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; фиксировать и анализировать 

динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

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



100 

 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

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

закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

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

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

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

определять идею текста; преобразовывать текст; 

оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

  

Обучающийся сможет: 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

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

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе); представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные под 

руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 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; 
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выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе создание презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа 

и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности. 

Содержание учебного предмета в 10 классе 

Язык и культура (10ч.) Язык как знаковая система. Семиотические свойства языка. Асимметрия 

языкового знака. Мотивированные и немотивированные языковые знаки. Язык и другие 

семиотические системы. Естественные и искусственные языки. Взаимосвязь языка и мышления. Роль 

языка в формировании мышления индивида и мышления общества (индивидуальное и общественное 

сознание). Происхождение письменной речи в связи с развитием мышления. 

Культура речи (14ч.) 

Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, исторические 

чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Изменение словарного 

состава языка. Изменение значений имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка. Новая 

фразеология, активизация процесса заимствования. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. Современные толковые словари. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. 

настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм. 

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений с причастным и 

деепричастным оборотом. 

  

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного выступления. Средства 

выразительности устной речи (тон, тембр, темп). Риторические функции градации, инверсии, разных 

видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического вопроса, риторического обращения, 

риторического восклицания, игры слов. Техника импровизированной речи. Особенности 

импровизации. 

Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. Создание текста как результата собственной 

исследовательской или проектной деятельности. Функциональные разновидности языка. Язык 

художественной литературы. Тексты современных песен. Театр, кино и литература. Источники 

богатства и выразительности русской речи. Использование приема «чужое слово»: подражание, 

пародия, стилизация, сказ. 

Резерв учебного времени – 1ч. 
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Тематический план 10 класс 
№ Название раздела Кол-во 

часов 

Из них  

Практич.работа к/р Сочинение/
проект 

1 Язык и культура 10 1   

2 Культура речи 14  1  

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 10   1 

4 Резерв учебного времени – 1ч 1    

5 Итого 35 1 1 1 

 

Содержание учебного предмета в 11 классе 

 Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Русский язык в диалоге культур. Познание культуры русского народа в 

диалоге культур. Лингвокультурология. Языковая картина мира. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Связь языков и древнейших религий мира. Мифология речи, мифоло-

гия имени. Словесная магия: зарок, заговор, заклинание, проклятие. Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. Основы 

русской криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 
Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы совре-

менного литературного произношения  и ударения в русском языке.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  
Разнообразие словарей русского языка. Словари языка писателей. Редкие и уникальные словари. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Соблюдение синтаксиче-

ских норм при выборе вариантов построения словосочетаний, простых и сложных предложений. Синтаксиче-

ская синонимия. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами. Ошибки в построе-

нии предложений с однородными членами. 

Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Ситуации речевого этикета. Эффективная коммуника-

ция в семье: детско-родительское и супружеское общение. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры монологической речи:  эссе (проповедческое, фи-

лософское, публицистическое). Письмо, проповедь, дневник. Речевые жанры диалогической речи: интервью, 

научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка. Текст и подтекст, скрытый смысл в художественной или публицистической лите-

ратуре. 

Функциональные разновидности языка. Формы комического в литературе. Структура шутки: ожидание и 

удивление. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в различных стилях речи.  

Резерв учебного времени – 1ч. 
                                                      

Тематический план 11 класс 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Из них  

Практич.работа к/р Сочинение/проект 

1  Язык и культура  10 1   

2  Культура речи  14  1  

3 Речь. Речевая деятельность. Текст  10   1 

5 Итого 34 1 1 1 

 

 

2.2.3.  Литература. 

Базовый уровень 

10 класс 

Авторы: Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев 

Результаты: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
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2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

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

семейной жизни.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

норм, норм информационной безопасности; 
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6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения 

 

Предметные результаты изучения должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

сочинений различных жанров;  

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно- ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, 

родного (нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение 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. 

 

Содержание учебного предмета в 10 классе 

Русская литература XIX века 

Литература второй половины XIX века 

Введение 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» как 

определяющий , фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и 

революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в литературе и 

журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее 

обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. 

Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» 

направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра 

(драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции 

обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). 

Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой 

культуры. 

А.Н. Островский 

Пьеса «Гроза» 

Статьи: Н.А.Добролюбов «Луч света в темном царстве»(фрагменты); Д.И.Писарев «Мотивы руской 

драмы»(фрагменты); А.А.»После 

«Грозы» Островского. Письма к И.С. Тургеневу»(фрагменты) 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два 

нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, 
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символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (НА. Добролюбов, Д.И. Писарев, 

А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Островского 

(пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

  

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес А.Н. 

Островского. Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

И.А.Гончаров 

Роман «Обломов». 

Статьи: Н.А.Добролюбов «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А.В. Дружинин «Обломов. Роман 

И.А.Гончарова» (фрагменты); Д.И. Писарев «Роман А.И. Гончарова «Обломов» (фрагменты) 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотнесенность 

с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап 

внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». 

Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии психологии 

персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман 

«Обломов» в русской критике (НА. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и А.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как 

литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из жизни И.И. 

Обломова» (реж. Н. Михалков). Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

И.С. Тургенев 

Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», стихотворения в прозе 

«Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», 

«Два богача» и др. по выбору. 

Статьи: Н.Н.Страхов «И.С.Тургенев «Отцы и дети»; (фрагменты); Д.И.Писарев «Отцы и дети», 

роман И.С.Тургенева» (фрагменты); М.А.Антонович «Асмодей нашего времени» (фрагменты). 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение 

различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как 

центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской 

интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его 

социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты 

«увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в 

общей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская 

критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, 

лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского 

национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в изображении 

внутреннего мира героев. Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; 

литературные реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в романе); 

музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

Н.А. Некрасов 

  

Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», «Поэт 

и гражданин», «Русскому писателю», «Тройка», «О погоде», «Пророк», «Я не люблю иронии твоей», 

«Железная дорога», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Умру я скоро. Жалкое наследство…» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». 
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«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и 

общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма 

объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской 

лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. Мотив 

правдоискательства и сказочно- мифологические приемы построения сюжета поэмы. Представители 

помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни 

и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ 

Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, 

притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши 

Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова; 

связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. Репина, Н. 

Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Цицерон», «Умом Россию не 

понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в морских 

волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано 

предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. Развитие 

традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как 

главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического 

противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее 

судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в 

лирике Ф.И. Тютчева. Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; 

песни и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.). 

А.А. Фет 

Стихотворения «Шепот, робкое дыханье...», «Учись у них – у дуба, у березы…», «Еще майская 

ночь...», «Заря прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом..», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать 

ладью живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» 

в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения внутри и вовне 

человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния 

  

человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. 

Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение 

гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета- художника. 

 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. Фет и 

поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

А.К. Толстой 

Стихотворения «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», 

«Когда природа вся трепещет и сияет...», 

«Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Государь ты наш батюшка...», «История государства 

Российского от Гостомысла до Тимашева», «Двух станов не боец, но только гость случайный», 

«Против течения» и др. по выбору учителя. 
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Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический колорит 

интимной лирики поэта как отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость слияния 

человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово- тематическое 

богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому 

песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в творчестве 

А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова- Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; романсы 

П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Сказки: «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». Роман –

хроника «История одного города»(обзорное изучение) 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. 

Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного 

сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского 

начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в 

щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение 

авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; традиции Д.И. 

Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях художников 

(Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орел-меценат», 

«Богатырь», «Коняга». Н.С. Лесков 

  

Повесть «Очарованный странник». 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и 

национальный колорит повести. 

«Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. 

Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном 

характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного 

странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н. 

Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел». 

 

Л.Н. Толстой 

Роман «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения 

исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий и т.п. 

Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных 

тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего 

света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» 

любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера 

Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, 

Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и 

Марьи Болконской. 



108 

 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление 

образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. Феномен «общей 

жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два 

типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской 

реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова 

«Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в 

произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные портреты 

Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и 

мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Казаки», роман «Анна Каренина». 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и 

средства его воссоздания в романе. Мир 

«униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ 

Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» 

героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики 

романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. 

Нравственно- философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в 

раскрытии авторской позиции в романе. Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; 

полифония (многоголосие); герои - «двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; сквозные 

мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, образ 

Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). Межпредметные связи: 

особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман «Преступление и наказание» в театре и кино 

(постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

А.П. Чехов 

Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч, «Палата №6» 

и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Различение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в чеховских 

рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, 

выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные 

черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев - «недотеп» и 

символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность 

авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской 

классике и произведениях Чехова. Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии 

«Вишневый сад» (постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. 

Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Гроза». 

 

Примечание: Произведения, представленные в учебнике: А.С. Пушкин «Медный всадник», «Пиковая 

дама»; М.Ю. Лермонтов «Демон», 

«Маскарад»; Н.В. Гоголь «Невский проспект», «Портрет», «Нос» - изучаются на уровне 

индивидуальных проектных заданий теми учащимися, которые ориентированы на последующее 

углубленное изучение литературы //Программа курса..С.9 
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Тематический план 10 класс 
 

№ п/п Название раздела Кол-во 
часов 

Из них 

Сочинение Письменная 

работа 

 Раздел 1 Введение – 1 ч.    

1.1 Введение 1   

 Раздел 2 Литература второй половины XIXвека 100   

2.1 Литература и журналистика 1860-1880-х годов 2   

2.2 Драматургия А.Н. Островского 9 3  

2.3 Творчество И.А. Гончарова 8 3 или 3 

2.4 Творчество И.С. Тургенева 10 3  

2.5 Творчество Н.А. Некрасова 10 3  

2.6 Творчество Ф.И. Тютчева 4  1 

2.7 Лирика А.А. Фета 5  2 

2.8 Творчество А.К. Толстого 5  2 

2.9 Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина 8 3 или 3 

2.10 Творчество Н.С. Лескова 5 2 или 2 

2.11 Творчество Л.Н. Толстого 16 3  

2.12 Творчество Ф.М. Достоевского 9 3  

2.13 Творчество А.П. Чехова 9 3  

 Раздел 3 Обобщение по курсу -1 ч    

3.1 Обобщение по курсу 1   

 Резерв 3   

Итого  105 26/18 13/5 

 

Содержание учебного предмета в 11 классе 

 

ВВЕДЕНИЕ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматических коллизий 

отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций русской культуры на 

фоне трагедии «расколотой лиры» (разделена советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точ-

ка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики ХХ века, рождения «людей-эпох», 

переживших своё время. 

РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕ ИСКАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ НА-

ЧАЛА XX ВЕКА 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже веков. 

Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических ожиданий и проро-

честв до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания в лите-

ратуре и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа 

веков. 

И.А. БУНИН 

Стихотворения: «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной…», «Христос воскрес! Опять с за-

рёю…» и др. по выбору. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Лёгкое 

дыхание», «Чистый понедельник». 

 Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. Ор-

ганическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и 

образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного 

в стихии вечности. Тема России, её духовных тайн и нерушимых ценностей. 

М. ГОРЬКИЙ 
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Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Пьеса «На дне». Воспевание красоты и духовной мощи 

свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и персона-

жей легенд. 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как образ-

но-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного конфликта дра-

мы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

А.И. КУПРИН 

Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». Нравственно-философский смысл истории о «не-

возможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в психо-

логической обрисовке характеров и ситуаций. 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». Художественные 

открытия поэтов 

«нового времени»: поиски новых форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого 

статуса художника в обществе. Основные течения в русской поэзии начала ХХ века (символизм, ак-

меизм, футуризм). 

СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С.Я. Надсона, К.М. Фофанова, К.К. 

Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-

символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приёмы художественной вырази-

тельности. Старшее поколение символистов (Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, В.Я. Брюсов, К.Д. 

Бальмонт и др.) и младосимволисты (А.А. Блок, А. Белый, Вяч.И. Иванов и др.). 

 

ПОЭЗИЯ В.Я. БРЮСОВА И К.Д. БАЛЬМОНТА 

Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова — дерзкий дебют символистов. Ис-

пользование оксюморона как доминирующей стилистической фигуры. «Элементарные слова о сим-

волической поэзии» К.Д. Бальмонта. 

А.А. БЛОК 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресто- ране», «Вхожу я в тёмные храмы…», 

«Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «На железной дороге», «О, я хочу безумно 

жить…», «Россия», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»),  

«Скифы» и др. по выбору. Поэма «Двенадцать». 

Романтический  образ   «влюблённой   души»   в   «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение иде-

альных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. 

Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенно-

сти образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме «Двенадцать». Фигуры 

апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и христи-

анские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

 «ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ» 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофу-

туризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа   «будетлян»).   Творчество В. Хлебникова и его 

«программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н.А. Клюева и «новокрестьянских по-

этов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. Взаимовлияние символизма и 

реализма. 

И.Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Старые 

эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и 

акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистни-

ка» в художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму повсе-

дневности» в поэзии И.Ф. Анненского. 

Н.С. ГУМИЛЁВ 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. 

по выбору. 
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Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилёва. «Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема 

гумилёвского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н.С. Гумилёва. Тема ис-

тории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

А.А. АХМАТОВА 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати…», «Сжала руки под 

тёмной вуалью…», «Я научилась просто, мудро жить…», «Молитва», «Когда в тоске самоубийст-

ва…», «Высокомерьем дух твой помрачён…», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. Поэма 

«Реквием». 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и размыш-

ления о месте художника в  «большой»  истории.  Раздумья  о  судьбах  России в исповедальной ли-

рике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени. 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и образа 

страдающего народа. Библейские  мотивы  и  их  идейно-образная  функция в поэме. Тема историче-

ской памяти и образ «бесслёзного» памятника в финале поэмы. 

М.И. ЦВЕТАЕВА 

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан из кам-

ня, кто создан из глины…», «Мне нравится, что Вы больны не мной…», «Молитва», «Тоска по роди-

не! Давно…», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Стихи к Блоку» («Имя твоё — птица в руке…») и др. 

по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М.И. Цветаевой, её поэтического темперамента. Поэзия М.И. 

Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное 

напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» 

России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-

стилистическое своеобразие её поэзии. Опорные понятия: лирический пафос, кольцевой повтор, 

рефрен, дискретность (прерывистость) стиха. 

«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» 

Развитие традиций   отечественной   сатиры   в   творчест- ве А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Чёр-

ного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А.Т. Аверченко дореволюционного 

и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе 

приёмов комического. 

в рас- сказах А.Т. Аверченко. 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20-х ГОДОВ 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и публици-

стика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего времени» В.В. Ро-

занова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» 

И.Г. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б.А. Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, 

конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнёзд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу И.А. 

Бунина, И.С. Шмелёва, А.М. Ремизова, Г.В. Иванова, Б.К. Зайцева, М.И. Цветаевой, А.Т. Аверченко 

и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д.А. Фурманова, 

«Разгром» А.А. Фадеева, «Конармия» И.Э. Бабеля, «Донские рассказы» М.А. Шолохова, «Сорок пер-

вый» Б.А. Лавренёва и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е.И. Замятина «Мы» и А.П. Платонова «Чевенгур». Развенча-

ние идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человеческой «единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заострённость новелли-

стического сказа М.М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с философским подтекстом в рома-

нах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок». 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«О дряни», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка!», «Юбилейное» и др. по выбору. По-

эмы: «Облако в штанах», «Во весь голос» (вступление). 
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Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в ли-

рике поэта. Тема 

«художник и революция», её образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта 

в сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Мая-

ковского. Новаторство поэта в области художественной формы. 

Бунтарский пафос поэмы «Облако в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа 

поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. Поэма «Во 

весь голос» как попытка диалога с потомка- ми, лирическая исповедь поэта-гражданина. 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Выткался  на  озере  алый  свет  зари…»,«Песнь о собаке», «Гой ты, Русь, моя род-

ная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Спит ко-

выль. Равнина дорогая…», «Чую радуницу Божью…», «В том краю, где жёлтая крапива…», «Письмо 

к женщине», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Русь советская» и др. по выбору. Поэма «Анна Снегина». 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике 

поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 1920-х годов. Любовная тема в поэзии 

С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как основные 

черты есенинской поэтики. 

Соотношение лирического  и  эпического  начал  в  поэме «Анна Снегина», её нравственно-

философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С.А. 

Есенина. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — НАЧАЛА 40-х ГОДОВ 

Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в литера- туре и искусстве. Сложное единство оп-

тимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти. 

 Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П.Н. Васильева и М.В. Иса-

ковского (символический образ России — Родины). Лирика Б.П. Корнилова, Д.Б. Кедрина, М.А. 

Светлова, А.А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» Ф.В. Гладкова, «Соть» 

Л.М. Леонова, 

«Гидроцентраль» М.С. Шагинян, «Время, вперёд!» В.П. Катаева, «Люди из захолустья» А.Г. Ма-

лышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребёнок» В.В. Шкваркина, «Таня» А.Н. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н.А. Островского. Уникальность и полемическая заострённость 

образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации  в  литературе.  Трагическая  судьба Н.А. Клюева и  поэтов  «крестьянской  

купницы».  Поэма А.Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М.А. Шолохова «Поднятая цели-

на». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм И.А. Бунина, 

Б.К. Зайцева, И.С. Шмелёва. «Парижская нота» русской поэзии 1930-х годов. Лирика Г.В. Иванова, 

Б.Ю. Поплавского, Н.А. Оцупа, Д.М. Кнута, Л.Д. Червинской, Г.В. Адамовича и др. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, уло-

женных соломой…», 

«Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков…» и др. Истоки поэтического творчества. 

Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике О.Э. Мандельштама. Осмысление времени и про-

тивостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

А.Н. Толстой. Роман «Пётр Первый». Основные этапы становления исторической личности, черты 

национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников  петровских   

преобразований.   Проблемы   народа и власти, личности и истории в художественной концепции ав-

тора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

М.А. ШОЛОХОВ 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. Картины жизни донского казачества в 

романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и 
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святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной системе ро-

мана. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нём 

традиций народного правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого До-

на». Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

М.А. БУЛГАКОВ 

Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного самооп-

ределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в бурном море Исто-

рии. Сатирическое изображение политических временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, 

Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. Взаимодей-

ствие трёх повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. Нравственно-

философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая  «дьяволиада»  М.А.  Булгакова  в  рома-

не. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике 

«Мастера и Маргариты». 

Б.Л. ПАСТЕРНАК 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идёт», «В больнице», «Зимняя ночь», 

«Гамлет», «Во всём мне хочется дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…»,«Определение поэзии», 

«Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души  и  стихии  мира  в  лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи че-

ловека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции 

Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве 

поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Рассказы: «Возвращение»,  «Июльская  гроза».  Повести: «Сокровенный человек», «Котлован» — по 

выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип платоновского героя — 

мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе 

А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «все-

общего счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», философская многозначность её 

названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Отражение летописи военных лет в произведениях  русских писателей. Публицистика времён войны 

(А.Н. Толстой, И.Г. Эренбург, Л.М. Леонов, О.Ф. Берггольц, В.С. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В.И. Лебедева-Кумача, М.В. Исаковского, Л.И. Ошанина, Е.А. 

Долматовского, А.А. Суркова, А.И. Фатьянова, К.М. Симонова. «Моабитская тетрадь» Мусы Джали-

ля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М.И. Алигер, «Сын» П.Г. Антокольского, «Два-

дцать восемь» М.А. Светлова и др.). Поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» как вершинное 

произведение времён войны. Прославление подвига народа и русского солдата в «Книге про бойца». 

 Проза о войне. «Дни и ночи»  К.М.  Симонова,  «Звезда» Э.Г. Казакевича, «Спутники» В.Ф. Пано-

вой, «Молодая гвардия» А.А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б.П. Полевого, «Судьба че-

ловека» М.А. Шолохова и др. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Дробится рваный цоколь монумен-

та…», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери», «Я убит подо Ржевом», «В чём хочешь 

человечество вини…» и др. по выбору. Поэма «По праву памяти». 

Доверительность и теплота лирической интонации А.Т. Твардовского. Любовь к «правде сущей» как 

основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных испытаний на 

дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в 

свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции 

автора. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50–80-х ГОДОВ 
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Осмысление Великой Победы 1945 года в  40–50-е  годы ХХ века. Поэзия Ю.В. Друниной, М.А. Ду-

дина, М.К. Луконина, С.С. Орлова, А.П. Межирова. Повесть «В окопах Сталин- града» В.П. Некра-

сова. 

«Оттепель» 1953–1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый характер 

взаимосвязей писателя и общества в произведениях В.Д. Дудинцева, В.Ф. Тендрякова, В.С. Розова, 

В.П. Аксёнова, А.И. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е.А. Евту-

шенко, Р.И. Рождественского, А.А. Вознесенского, Б.А. Ахмадулиной, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецо-

ва и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960–1970-х годов. Проза Ю.В. Бондарева, К.Д. Во-

робьёва, А.А. Ананьева, В.Л. Кондратьева, Б.Л. Васильева, Е.И. Носова, В.П. Астафьева. 

«Деревенская   проза»   1950–1980-х   годов.   Произведения С.П. Залыгина, Б.А. Можаева, В.А. Со-

лоухина, Ю.П. Казакова, Ф.А. Абрамова, В.И. Белова и др. Повести В.Г. Рас- путина «Последний 

срок», «Прощание с Матёрой» и др.  

Нравственно-философская проблематика пьес А.В. Вампилова, прозы В.П. Астафьева, Ю.В. Трифо-

нова, В.С. Маканина, Ю.О. Домбровского, В.Н. Крупина. 

Историческая романистика 1960–1980-х   годов.   Романы В.С. Пикуля, Д.М. Балашова, В.А. Чивили-

хина. «Лагерная» тема в произведениях В.Т. Шаламова, Е.С.  Гинзбург, О.В. Волкова, А.В. Жигули-

на. 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970–1980-х годов. Поэзия Ю.В. Визбора, А.А. Галича, 

Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого, А.Н. Башлачёва. 

В.М. ШУКШИН 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-

общественных полюса в прозе В.М. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глу-

бины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность бытописания 

в шукшинской прозе. 

Н.М. РУБЦОВ 

Стихотворения: «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «В горни-

це», «Душа хранит» и др. 

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца и родного 

очага. Одухотворённая красота природы в лирике. Задушевность и   музыкальность   поэтического   

слова Н.М. Рубцова. 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др. Натурфилософия В.П. Астафьева. Человек и приро-

да: единство и противостояние. Нравственный пафос произведений писателя. Проблема утраты че-

ловеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества В.П. Астафьева. Синтетическая 

жанровая природа крупных произведений писателя. 

В.Г. РАСПУТИН 

Повести:  «Последний   срок»,   «Прощание   с   Матёрой», «Живи и помни». Эпическое и  драмати-

ческое  начала  прозы  писателя.  Дом и семья как составляющие национального космоса. Философ-

ское осмысление социальных проблем современности. Особенности психологического анализа в 

«катастрофическом пространстве» В.Г. Распутина. 

 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрёнин двор». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». Яркость 

и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость души 

Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стили-

стике повести. 

Продолжение темы  народного  праведничества  в  рассказе «Матрёнин двор». Черты «нутряной» 

России в облике Матрёны. Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. Сим-

воличность финала рассказа и его названия. 

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ 
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Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации (экспан-

сия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т.п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в её лучших проявлени-

ях в прозе Б.П. Екимова, Е.И. Носова, Ю.В. Бондарева, П.Л. Проскурина, Ю.М. Полякова и др. Но-

вейшая проза Л.С. Петрушевской, С.Е. Каледина, В.П. Аксёнова, А.А. Проханова, В.П. Астафьева, 

В.Г. Распутина. «Болевые точки» современной жиз- ни в прозе В.С. Маканина, З. Прилепина, Л.Е.  

Улицкой, Т.Н. Толстой, В.С. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ «новейшей» 

словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соц- арт», «новая волна» и 

т.п.). 

Поэма в прозе «Москва — Петушки» Вен.В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», выпаде-

ние из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В.О. Пе- левина, её «иг-

ровой» характер. 

Ироническая поэзия 1980–1990-х годов. И.М. Губерман, Д.А. Пригов, Т.Ю. Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И.А. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, ни 

погоста…». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта реаль-

ной жизни с культурой разных эпох. 

 

 

Тематический план 11 класс                                                                 

 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

Из них 

Сочинение Письменная 

работа 

  Раздел 1 Введение – 1 ч.    

1.1 Введение. Русская литература ХХ века 1   

1.2 Реалистические традиции и модернистские иска-

ния в литературе начала ХХ века 

1   

 Русская литература ХХ века 99   

2.1 И.А. Бунин 3 1  

2.2 М. Горький 5 2  

2.3 А.И. Куприн 2   

2.4 Серебряный век русской поэзии 1   

2.5 Символизм и русские поэты -символисты 1   

2.6 Поэзия В.Я. Брюсова и К.Д. Бальмонта 1   

2.7 А.А. Блок 5 2  

2.8 «Преодолевшие символизм» 2   

2.9 И.Ф. Анненский 1   

2.10 Н.С. Гумилев 2   

2.11 А.А. Ахматова 3 1  

2.112 М.И. Цветаева 2  1 

2.13 «Короли смеха» из журнала «Сатирикон» 1   

2.14 Октябрьская революция и литературный процесс 

20-х годов 

2   

2.15 В.В. Маковский 5 1 или 1 

2.16 С.А. Есенин 5 1  

2.17 Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов 2   

2.18 А.Н. Толстой 1   

2.19 М.А. Шолохов 6 2  

2.20 М.А. Булгаков 6 1  

2.21 Б.Л. Пастернак 2  1 

2.22 А.П. Платонов 3   

2.23 Литература периода Великой Отечественной вой- 2   
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ны 

2.24 А.Т. Твардовский 2   

2.25 Литературный процесс 50-80-х годов 5   

2.26 В.М. Шукшин 2  1 

2.27 Н.М. Рубцов 1   

2.28 В.П. Астафьев 3   

2.29 В.Г. Распутин 3   

2.30 А.И. Солженицын 2  1 

2.31 Новейшая проза и поэзия 3   

 Раздел 3 Обобщение по курсу -1 ч    

3.1 Современная литературная ситуация 1   

Итого  102 10/11 4/5 

 

 

2.2.4.  Иностранный язык. Английский язык. 

Базовый уровень 

Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. 

Результаты 

Личностные результаты 
Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность выпускников ос-

новной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление продолжать его изучение и 

понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования, 

будущей профессии, общего развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, 

они должны осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в це-

лом, что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. 

Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная и межэтни-

ческая коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами 

иностранного языка можно сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, 

изучение иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной трени-

ровки, что способствует развитию таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и целеуст-

ремленность. Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют опреде-

ленной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, содержатель-

ная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов 

межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов социума, 

морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и 

развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место 

другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности пого-

ворить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в 

идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с предста-

вителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, 

быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, 

людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать 

себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 
В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение иностранного 

языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

* формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 
* осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершен-

ствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции и 

межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремлен-

ность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
* формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской иден-

тичности личности; 
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* стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомле-

нию с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

* готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 
С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся развива-

ют и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно формирующие-

ся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с 

информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему 

этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При 

работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержа-

ния, выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и опустить второсте-

пенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планиро-

вать свое речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они 

учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и 

небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И на-

конец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен постепенно 

научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку дру-

гих участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека 

выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на 

принципах уважения человеческой личности. 
В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение иностранного 

языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, вы-

полняя разные социальные роли; 
развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и вы-

деление нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепен-

ные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 
формирование проектных умений: 

генерировать идеи; 
находить не одно, а несколько вариантов решения; 
выбирать наиболее рациональное решение; 

прогнозировать последствия того или иного решения; 
видеть новую проблему; 

готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально 

подготовленный продукт проектирования; 

работать с различными источниками информации; 
планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 
собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 
оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание экскур-

сионного тура, планшета и т. п.); 

сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты 
Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие результаты ос-

воения иностранного языка. 

Речевая компетенция 
Говорение 
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начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лек-

сико-грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 
делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать ос-

новное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 
Аудирование 
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую 

информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуника-

тивным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 
использовать переспрос, просьбу повторить; 
Чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, 

основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую по-

следовательность основных фактов текста); 
читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 
читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

Базовыйуровень: 
заполнять анкеты и формуляры; 
писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его жизни и де-

лах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этике-

та, принятые в странах изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проект-

ной работы. 
В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в результате изуче-

ния английского языка в 5-9 классах в соответствии с Государственным стандартом основного обще-

го образования ученик научится понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы сло-

вообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности лексических еди-

ниц английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложения; 
признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их эквивалентов, 

модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней сравнения прилага-

тельных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники получат возможность научиться: 
применять правила написания слов, изученных в основной школе; 
адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила ударения в 

словах и фразах; 
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соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов, 

правильно членить предложение на смысловые группы. 
В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культу-

ру), сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого языка; 
владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее распространенная оце-

ночная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, применять эти знания в различных 

ситуациях формального и неформального общения; 
иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах, поговорках, скороговор-

ках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической и научно-популярной литерату-

ры; 
понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 
Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и специаль-

ных учебных умений. 

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и составлении 

высказываний на изучаемом языке; 
научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); извлекать основную 

информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также запрашиваемую или нужную 

информацию; полную и точную информацию; 

научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 
научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, граммати-

ческими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, мультимедийными сред-

ствами, ресурсами Интернета; 
овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка способами 

и приемами. 

Специальные учебные умения включают в себя способность: 
сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, 

слов, словосочетаний и предложений; 

освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения или аудирова-

ния в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 
пользоваться ключевыми словами; 

вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями родной культуры, 

выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому партнеру или человеку, не 

владеющему иностранным языком; 
догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразователь-

ных моделей; 

узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 
при необходимости использовать перевод. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранно-

го языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке 

(в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристи-

ческих поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средст-

вами иностранного языка; 
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развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе. 
В трудовой и физической сферах: 

умение рационально планировать свой учебный труд; 
умение работать в соответствии с намеченным планом; 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Предметные результаты  

Речевая компетенция 

 ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Аудирование 

На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с понима-

нием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в за-

висимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а также понимать 

содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

— понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в об-

ласти личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

— выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и ви-

деоматериалов; 

— относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного 

общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

— предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, тему, 

основную мысль текста; 

— выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом/проблемой; 

— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

(объявления, прогноз 

погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в раз-

личных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, связанных 

с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме дискуссии, с со-

блюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. Развитие 

умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя интересующую 

информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и дополнения, выра-

жать эмоции различного характера. При участии в этих видах диалогов и их комбинациях 

школьники решают различные коммуникативные задачи для реализации информационной, 

регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют 

культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормам и страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); характеристика 

литературных персонажей 
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и исторических личностей, описание событий, изложение фактов, высказывание своей точки 

зрения и её аргументация, 

формулирование выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социо-

культурного портрета своей 

страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. Овладение умениями 

публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, представление результатов проект-

но-исследовательской деятельности, ориентированной на будущую профессиональную дея-

тельность. 

 Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных тек-

стов различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, художест-

венных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью, 

с использованием различных стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, 

газетных статей, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений ху-

дожественной литературы; 

изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических текстов, пуб-

ликаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной литера-

туры; 

просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой информации из 

текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, проспектов для 

дальнейшего использования в процессе общения 

или для подготовки доклада, сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

— выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от второстепен-

ной, определять временную 

и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат излагае-

мых фактов/событий, обобщать описываемые факты/явления, делать выводы; 

— определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, по-

нимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

— отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том 

числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при подго-

товке доклада, сообщения. 

  Письменная речь 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

— писать личные и деловые письма; 

— сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиогра-

фия/резюме, анкета, формуляр); 

— писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

— письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

— описывать события/факты/явления; 

— сообщать/запрашивать информацию; 

— выражать собственное мнение/суждение; 

— кратко передавать содержание несложного текста; 

— составлять тезисы, развернутый план выступления; 
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— обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей профес-

сиональной деятельности. 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных 

стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Языковая компетенция 

 ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Фонетическая сторона речи 

Продолжается работа над адекватным с точки зренияпринципа аппроксимации произношени-

ем. Обращается внимание на смысловое деление фразы на синтагмы, соблюдение ударений в 

словах и фразах, соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

1. Полисемия: 

- новые значения слов на основе лексической метафоры: to arrive at a conclusion; to answer 

coldly; to dance into the room; the conveyor belt of life; 

- различные значения наречия badly. 

2. Абстрактные и стилистически окрашенные слова: 

research; tuition; application; identify; value; image; recognition; denial; miracle; faith; amazement; 

adjustment; intention; arrangement; confession; intention; concern; reduction; confirmation; insist-

ence. 

3. Фразовые глаголы: 

to call for; to call in; to call out; to call up; to speak for; to speak out; to speak up; to speak to; to 

pick; to pick out; to pick up. 

4. Синонимы и их дифференциация: 

job-profession-occupation-career; to rent-to hire-to employ; to sink-to drown; scientist-scholar; 

-понятие синонимической доминанты: 

make=manufacture, cook, build, generate, cause, design; pay – payment – wage(s) – salary – fee – 

fare(s); get – gain – win. 

5. Лексика, управляемая предлогами: 

to apply for smth, research on the topic, tuition in smth, to come with practice,  

to result in smth, to struggle with/against/for smth, to deal with smth, in spite of smth, refer to smth, 

to reflect on smth, in the shape of smth, to be of some/no value, recognize by smth, scores of smth, to 

be captivated by smth, to be comprehensible to smb, to suspect smb of smth, to convince smb of 

smth,  

to have faith in smb/smth, to have trust in smb/smth, to remind smb of/about smth,  

to search for smth, to confess to smth/smb, to be enclosed by smth, in quotes,  

adjustment to smth, to get rid of smb/smth, draw attention to smb/smth,  

to gain from smth, bargain in smth, insist on smth. 

6. Сложные для употребления лексические единицы: 

- either/any; neither/none, nobody, no one; whether/if; 

- существительные, заимствованные из греческого и латинского языков и способы образова-

ния их множественного числа: phenomenon; curriculum; 

- сложные существительные и образование их множественного числа: father-in-law, sister-in-

law, daughter-in-law, mother-in-law, son-in-law, passer-by, lily-of-the-valley, forget-me-not, merry-

go-round; 

- исчисляемые существительные, имеющие две формы множественного числа: fish, trout, 

salmon; 
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-  наречий, сходные по форме, но отличающиеся по смыслу: hard-hardly, late-lately, high-highly, 

near-nearly, most-mostly, wide-widely; 

-  в семантике и использовании глаголов offer и suggest, синтаксические структуры, в которых 

используется глагол suggest. 

7. Речевые клише и речевые обороты: 

- связки, выстраивающие логику текста: so, as, because, that’s why, however, anyhow, neverthe-

less, although, on the contrary, actually, in fact, eventually, as a result, besides, in the end, on the one 

hand, on the other hand; 

- надписи на объявлениях, принятые в англоязычных странах: out of order, no vacancies, sold 

out, to let, nothing to declare, staff only, no smoking, no parking, no exit, no trespassing, keep right, 

keep your dog on the lead, keep Britain tidy, please do not disturb, please do not feed the animals, 

please do not remove the furniture, please keep of the grass, do not leave bags unattended, do not 

lean out of the window, mind your head, mind your step, mind the doors, beware of pickpockets, 

beware of the dog; 

- вежливые способы прервать речь собеседника, чтобы возразить ему   свое мнение: yes, but ...; 

well, I know but...; if I could just come in here...; sorry to interrupt but...; look here...; there’s just one 

point I’d like to make...; although...; and another thing...; by the way...; that reminds me...; and...; 

maybe but...; 

- устойчивые словосочетания с неличными формами глагола: to be honest; to begin with; to tell 

you the truth; to cut a long story short; to put it another way; to get back to the point; so to speak; 

frankly speaking; generally speaking; roughly speaking; strictly speaking; supposing; 

- речевые обороты, передающие большую или меньшую степень  

уверенности в разговоре о будущем: I’m certainly (not) going to...; I’m going to..., that’s for 

sure...; nothing is going to stop me doing it...; you won’t catch me doing it...; I’m sure to...; I’m 

bound to...; I’m absolutely sure...; I think I’ll...; I expect I’ll...; I may well...; I’m hoping to...; I’m 

thinking of...; I thought I might...; I wouldn’t be surprised if...; there is a chance I will...; I doubt if 

I’ll...; there is no chance of... . 

8. Словообразовательные средства: 

- типичные деривационные модели, используемые для образования названий профессий: actor, 

doctor, operator, chemist, dentist economist, journalist, physicist, pharmacist, scientist, programmer, 

designer, engineer, firefighter, hairdresser, officer. 

9. Собирательные существительные: crowd, team, crew, class, government, flock, pack, swarm, 

pride, herd, school, bunch. 

10. Широкозначные существительные и особенности употребления: thing, stuff. 

11. Различия в американском и британском вариантах английского языка: 

- способы обозначения десятичных дробей с существительными naught (BrE) и zero (AmE); 

- написание и наименование дат: 3/6 – the third of June/June the third (BrE); March sixth (AmE); 

12. Английская идиоматика: 

- идиомы, включающие существительные-цветообозначения: blue with cold, brown bread, black 

humour, black look, as white as snow, as black as coal, as red as a beetroot, a red rag to the bull, to 

be green with envy, to have green fingers, to snow a white feather, once in a blue moon, out of the 

blue, to be yellow; 

- элементы фразеологического фонда английского языка: 

If there were no clouds, we shouldn’t enjoy the sun. 

If it were not for hope, the heart would break. 

If “ifs” and “ands” were pots and pans. 

If each swept before his own door, we should have a clean city. 

If wishes were horses, beggars would ride. 
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13. Так называемые «ложные друзья переводчика»: accurately – точно; complexion – цвет лица; 

extravagant – расточительный; magazine – журнал; intelligent – умный; sympathy – сочувствие. 

14. Орфография: 

- правописание наречий, образованных с помощью суффикса –ly: easily; wryly; noisily; 

-  наречий, образованных от прилагательных, оканчивающихся на –e: simply; truly; wholly; 

-  наречий, образованных от прилагательных с окончанием –ful или –al: cheerfully; typically. 

Грамматическая сторона речи 

1. Имя существительное: 

- образование множественного числа имен существительных греческого и латинского проис-

хождения: a curriculum – curricula; a phenomenon – phenomena,etc.; 

- сложные имена существительные, обозначающие родственников во множественном числе и 

притяжательном падеже: father-in-law; my father-in-law’s car; 

- притяжательный падеж имен существительных, обозначающих неодушевленные объекты и 

явления: Africa’s culture, yesterday’s news; 

- средства выражения посессивности для обозначения общей собственности двух людей (Mary 

and John’s cottage); 

- переход неисчисляемых имен существительных в разряд исчисляемых: hair – a hair, a land – a 

land; youth – a youth, salad – a salad, coffee – a coffee; 

- переход исчисляемых имен существительных в разряд неисчисляемых: an apple – apple; a fish 

– fish; a potato – potato; a chicken – chicken; 

- собирательные имена существительные: flock, pack, swarm, pride, herd, school, bunch, bundle; 

- особенности использования артиклей с именами существительными собственными: a Web-

ster, a Ford, a true Parker, a certain Mr. Miller. 

2. Местоимение: 

- использование either, neither в конструкциях either ... or, neither ... nor; 

- неопределенные местоимения nobody, no one, none. 

3. Глагол: 

- структура to have something done; 

- герундиальные конструкции frankly speaking, generally speaking, roughly speaking, strictly 

speaking, supposing для ведения дискуссий, бесед; 

- обороты с инфинитивом to be honest; to begin with; to tell you the truth; to cut a long story short; 

to put it another way; to get back to the point; so to speak для ведения дискуссий, бесед; 

- изменение смысла предложений в зависимости от использования в нем инфинитива или ге-

рундия: to regret to do smth/doing smth; to try to do smth/doing smth; to need to do smth/doing 

smth; to help to do smth – can’t help doing smth; 

- глаголы offer и suggest (специфика использования); 

- невозможность использования глаголов hear, see, feel в переносном значении в конструкции 

Complex Object; 

- конструкция to make smb do smth в пассивном залоге – to be made to do smth; 

- невозможность использования глагола let в пассивном залоге; 

- сослагательное наклонение глагола для выражения нереального будущего в ситуациях, отно-

сящихся к настоящему, будущему и прошлому: If I were (was)...; I would do...; If I had been...; I 

would have done; 

- смешанный тип предложений с глаголами в сослагательном наклонении: if I were..., I would 

have done; If I had done..., I would be ... . 

4. Наречие: 

- регулярное образование степеней сравнения односложных, двусложных и многосложных 

наречий: faster-fastest; more comfortably – most comfortably; 
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- особые формы степеней сравнения: well-better-best; badly-worse-worst; little-less-least; much-

more-most; far-farther-farthest; far-further-furthest; 

- случаи возможного использования единиц loud/loudly, right/rightly, wrong/wrongly, etc. без 

изменения смысла: to walk slowly/slow; to remember rightly/right; 

-  наречий rightly/wrongly в значении «справедливо/несправедливо»; 

- смысловые различия наречий hard/hardly, late/lately, high/highly, near/nearly, most/mostly, 

wide/widely; 

- наречие badly как полисемантическая единица: to know smth badly; to need smth. badly. 

 

Содержание учебного предмета в 10 классе 

1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself.). Данные о себе. Качества характера человека. 

Внешность. Интересы и любимые занятия. Планы на будущее, амбиции и преференции. Забота о 

собственном физическом и душевном состоянии. Возможные проблемы, чувство дисгармонии. 

Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые успеха гармонического 

развития личности. 

2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.). Семья и родственники. Взаимопонимание в 

семье, взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни подростка. Толерантность в дружбе. Качества, 

значимые для друга. Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и детей». Детство в 

жизни человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние обязанности членов семьи. 

Семейные праздники. Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни индивида. Британская 

королевская семья. Члены королевской семьи. Британские престолонаследники. Королева 

Великобритании как символ страны, ее обязанности и интересы. Алмазный юбилей королевы 

Елизаветы II. 

3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.). Россия — страна природных чудес и 

бескрайних просторов. Красота родной земли. Разнообразие дикой природы. Окружающий человека 

животный и растительный мир. Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе и за городом 

(плюсы и минусы). Проблемы загрязнения окружающей среды. Проблемы изменения климата на 

планете. Национальные парки и заповедники России. Природные контрасты нашей родины. 

Национальные парки США. Исчезающие виды животных и растений. Проблемы зоопарков. 

Национальные фонды Великобритании. Международная кооперация в вопросах улучшения среды 

обитания людей и животных. Осознание возможных экологических катастроф, пути и 

предотвращения, специальные природозащитные организации и движения. 

4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.). Различные виды путешествий, их цели и 

причины. Путешествия по родной стране и за рубежом. Осмотр достопримечательностей. Чувство 

тоски по дому во время путешествий. Путешествие по железной дороге. Виды поездов. Покупка 

билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, оформление 

багажа. Путешествия по воде и машиной. Хитроу — центральный аэропорт Великобритании. Заказ 

номера в гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров. Поведение в незнакомом городе. 

Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло — великий путешественник. 

Путешествие — способ познания мира, получения информации об иных культурах, источник 

толерантности к различиям друг друга. 

  

Тематический план 10 класс 

 

№ раздела, 

темы 

Название раздела, темы Количество часов проект Кол-во 

контрольных работ 

1.  В гармонии с собой. 26 1 1 
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2.  В гармонии с другими. 26 1 1 

3.  В гармонии с природой. 26 1 1 

4.  В гармонии с миром. 26 1 1 

5 Резервные уроки. 1   

Всего  105 4 4 

 

Содержание учебного предмета в 11 классе 

Шаги в карьере. (Steps to your career.)  

Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. Современный рынок 

труда. Личностные качества, необходимые для выполнения той или иной работы. Влияние мнения 

родных, учителей, друзей на выбор профессии. Государственное образование в Великобритании. 

Университетское образование. Университеты Великобритании и России. Степени бакалавра и ма-

гистра. «Предуниверситетский год». Изучение английского языка. Варианты английского языка 

наших дней.  

Шаги к пониманию культуры. (Steps to Under-

standing culture.)  

Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и материаль-

ные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры. Общечеловеческие 

культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах разных народов. Элементы 

взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные традиции Великобритании и США. 

Россияне глазами Британцев, культурные стереотипы. Качества характера человека. Символика 

четырех ведущих мировых религий (христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, пре-

допределение, суеверия. Литература и музыка в жизн человека. Изобразительное искусство. Кар-

тинные галереи. Известные российские и зарубежные художники. Творения Архитектуры. Извест-

ные архитектора, композиторы, музыканты и попзвезды. Театр и кино как значимые части культу-

ры.  

Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Ef-

fective Communicating.)  

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. 20 и 

19 века – эра новых технологий. Современные достижения в различных областях науки. Век новых 

видов коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической перспективе. Великие изобретения 

и открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. 21 век – век глобальной компьютериза-

ции. Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. Стив Джобс – человек-легенда мира 

компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад российских ученых в развитие науч-

ного прогресса. Кооперация различных государств в решении научных и технологических про-

блем. Попытки приостановить развитие научной мысли и прогресса в отдельном регионе – амери-

канские эмиши (the Amish). Интернет – один из основных источников информации наших дней.  

  Шаги к будущему. (Steps to the Future.)  

Процесс глобализации в современном мире, угроза потери национальной идентичности. Уг-

роза распространения монокультуры во всех частях света. Место роботов и иных механических 
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«помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и основные проблемы в обществе будущих 

поколений. Пути решения насущных проблем нашего века, их возможное влияние на жизнь после-

дующих поколений. Факты проникновения элементов культуры в культурный фонд иных народов. 

Будущее национальных культур. Освоение космического пространства, кооперация государств в 

этом процессе. Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути развития 

транспорта, городов, образования в будущем. Экологические проблемы ближайших лет. Взаимо-

отношения между людьми в обществе будущего, стиль жизни. Молодежь и мир будущего. Статус 

английского языка в наши дни и обществе будущего. Возможные изменения личности человека в 

обществе будущего.  

Грамматический материал является обязательной частью каждой темы. Обучение данной стороне 

речи в 11 классе направлено на коммуникативно ориентированную систематизацию грамматических 

явлений, усвоенных в основной школе, и продуктивное овладение теми из них, которые ранее были 

усвоены рецептивно.  

 Лексический материал, отбирается и отрабатывается в соответствии с ситуациями общения, соот-

ветствующими возрасту, жизненному опыту, потребностям и интересам одиннадцатиклассников. 

Основной упор делается на систематизацию материала, развитие языковой догадки, умение исполь-

зовать синонимы, антонимы, метафоры, идиомы и другие средства, делающие устную и письменную 

иноязычную речь более выразительной.  

 

Тематический план 11 класс 

  

№ раздела  Название раздела   Количество 

часов  

Кол-во кон-

трольных ра-

бот  

Из них 

резервные 

уроки  

Раздел 1  Шаги к вашей карьере  

  

26  1  1  

Раздел 2  Шаги к пониманию культуры   26  1  1  

Раздел 3  Шаги к эффективному общению  26  1  1  

Раздел 4  Шаги к будущему  24  1   

Всего    102  4  6  

 

 

2.2.5.  Иностранный язык. Немецкий язык. 

Базовый уровень 

Авторы:  И.Л. Бим, Л. В. Садомова, Лытаева М.А 

Результаты 

Личностные результаты: 
-формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к 

личности, ценностям семьи; 
-формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального са-

мосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами лите-

ратуры разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки; 
-приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 
-совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование приобретён-

ных иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письменной речи и 

языковых навыков; 
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-существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 
-достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, ком-

пенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться как с носителями немец-

кого языка, так и с представителями других стран, использующих немецкий язык как средство меж-

личностного и межкультурного общения в устной и письменной форме; 

самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 
-осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка; 

Метапредметные результаты: 
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осозна-

ние своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 
-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и об-

щественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 

современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, ре-

лигии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
-формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимо-

понимания. 
Предметные результаты детализируются следующим образом. В результате изучения учебного 

предмета «Немецкий язык» на уровне среднего общего образования обучающийся на базовом уровне 

научится: 

Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 
 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
 Говорение, монологическая речь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуника-

тивных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 
 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графи-

ки); 
 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые сло-

ва/план/вопросы. 

 Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 
 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотек-

стов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимо-

сти от коммуникативной задачи; 
 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информа-

цию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 



129 

 

 Письмо 
 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное со-

держание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
  

Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное со-

держание речи»; 
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предмет-

ное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуника-

тивной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообра-

зовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостно-

сти (zuerst, aber für mich, meiner Meinung nach, Ich glaube und andere). 

Грамматическая сторона речи 
 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конст-

рукциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопро-

сительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 
 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения; 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными слова-

ми ob, dass, falls ,wenn, weil ,da, damit, als, solange sobald, seit(dem), während, nachdem, so 

dass, als wenn, obwohl, obgleich и др. 
 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союза-

ми und, auch, sowie, ausserdem, nicht nur…, sondern auch, sowohl…, als auch, bald…, bald и др.; 

 употреблять в речи все временные формы Passiv. 
 распознавать  и употреблять  распространенные определения с Pz I и PzII, а также форм 

Konjunktiv от глаголов haben, sein, warden, können, müssen и сочетания würde+Infinitiv для вы-

ражения вежливой просьбы, желания. 

-употреблять в речи нужное управлении наиболее употребительных глаголов; сочетаний смы-

слового глагола в неопределенной форме с zu. 

-употреблять в речи конструкции haben/sein+zu+Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

- систематизировать  знания о склонении существительных, об образовании множественного 

числа существительных. 
 употреблять в речи указательные, относительные, неопределенные местоимений, а также 

прилагательные и наречия, их степени сравнения. 
 употреблять в речи модальные глаголы; 
 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 
 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 
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 употреблять в речи определенный/неопределенный/ артикль; 
 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия 
 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 
 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо инфор-

мации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информа-

цию. 

Говорение, монологическая речь 
 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 
 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной за-

дачей/вопросом. 

Чтение 
 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 

 Произносить звуки немецкого языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
 Владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответ-

ствии со стилем речи; 
 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 
 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени 
 употреблять в речи все формы страдательного залога; 
 употреблять в речи времена Präsens, Perfekt, Präteritum; 
 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в слож-

ных предложениях. 

 

Содержание  

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые ус-

ловия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение 

домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями 

и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги 
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Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посе-

щение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 

экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образо-

вания в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельно-

сти, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при вы-

боре профессии в современном мире. 

 

Тематический план 10 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во  часов 

1. Повторение. Германия, Россия 24 

2.  Школьный обмен 24 

3.  Дружба, любовь 25 

4. Искусство, музыка 25 

5. Итоговый тест 2 

6. Повторение 5 

 Итого:         105 ч 

Тематический план 11 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Повторение « Начнем с воспоминаний о лете. Или ?» 3 

2 Повседневная жизнь подростков в Германии и России.  20 

3 Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь? 26 

4 Научно – технический прогресс. Что он нам принёс? Природные 

катастрофы, его последствия? 

26 

5 Мир будущего. Какие требования он нам ставит? Готовы ли мы к 

ним? 

25 

6 Итоговый тест 2 

 Итого 102 

 

 

2.2.6. Математика 

Базовый уровень 

Авторы:  

Алгебра: И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович 

Геометрия: Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева 

Результаты 

Личностные: 

будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, ре-

шений, рассуждений; 
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7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 

могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образователь-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении или доказательстве 

геометрических задач; 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач; 

4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом 

конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятст-

вий; 

 

Познавательные: 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать различные приёмы решения геометрических задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математиче-

ских проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предло-

женным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических про-

блем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 
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1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презен-

товать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

 

Коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее реше-

ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление об основных геометрических 

фигурах, их свойствах; 

3) выполнять алгебраические преобразования и применять их для решения учебных задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 

5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения несложных 

практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять алгебраические преобразования и применять их для решения учебных математических 

задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов 

курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них про-

блем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Содержание учебного предмета в 10 классе 

Числовые функции. Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений. Производная. Прямые и плоскости в пространстве. 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 



134 

 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в простран-

стве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, при-

знаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой 

и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугран-

ный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между па-

раллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображе-

ние пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Вы-

пуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная приз-

ма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в простран-

стве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

 

Тематический план 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета в 11 классе 

Алгебра и начала математического анализа  

Алгебра 

Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях многочленов с це-

лыми коэффициентами. Арифметические действия над комплексными числами: извлечение корня. 

Основная теорема алгебры (без доказательства). 

Математический анализ 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания точки максимума 

и точки и минимума, ограниченность функций, четность и нечетность, периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, логарифмическая 

функции. Свойства и графики элементарных функций. 

№ Название раздела Количество 

часов 

Из них кон-

трольные 

1 Числовые функции 9 1 

2 Тригонометрические функции 26 2 

3 Тригонометрические уравнения  10 1 

4 Преобразование тригонометрических выражений 15 1 

5 Производная 31 2 

6 Обобщающее повторение 14 1 

7 Введение (Предмет стереометрии. Основные поня-

тия и аксиомы стереометрии. Первые следствия из 

теорем ) 

3 1 

8 Параллельность прямых и плоскостей 16 1 

9 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 1 

10 Многогранники 12 1 

11 Заключительное повторение курса геометрии 10 

класса 

5  

 Итого  158  
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Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение/сжатие вдоль осей коорди-

нат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с модулями. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, логарифмические и показательные функции. 

Решение соответствующих уравнений, неравенств и их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. 

Метол интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие об   определенном   интеграле   как   площади   криволинейной   трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. Первообразная. Приложения определенного интеграла. 

Вероятность и статистика 

Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля и его 

свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в серии ис-

пытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов в испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величи-

ны. 

Независимые случайные величины и события. 

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых испытаний. Естест-

венно-научные применения закона больших чисел. Оценка вероятностных характеристик (математи-

ческого ожидания, дисперсии) случайных величин по статистическим данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных задач на геометри-

ческие вероятности. 

Геометрия 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечение цилиндра, конуса и шара. Шаровой сегмент, 

шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усеченная пирамида и усеченный конус. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. Комбинации 

тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Площади поверхностей многогранников. Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности ци-

линдра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод формул 

объема прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема 

тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. Приложение интеграла к вычислению объемов и по-

верхностей тел вращения. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. Преобра-

зование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием стереометрических ме-

тодов. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная 

симметрия, поворот относительно прямой. 

Векторы и координаты в пространстве 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. Ска-

лярное произведение. 

  

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 
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Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Элементы гео-

метрии масс. 

 

Тематический план 11 класс 

  

№  Название раздела  Количество часов  

1  Степени и корни. Степенные функции 18 

2  Показательная и логарифмическая функции 29 

3  Первообразная и интеграл 8 

4  Элементы математической статистики, комбинаторики и тео-

рии вероятностей 

15 

5  Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 20 

6 Повторение  12 

7 Цилиндр, конус и шар 13 

8  Объемы тел 15 

9 Векторы в пространстве 6 

10  Метод координат в пространстве. Движения 11 

11  Заключительное повторение 6 

 

 

 

2.2.7. История 

Базовый уровень 

Авторы: История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс: учеб. для общеобразоват. орга-

низаций: базовый и углубленный уровень./ Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О - М.: Просвеще-

ние, 2020 

История России. 10 класс. В 3-х частях: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углублен-

ный уровень./ Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков М. Ю. и др.- М.: Просвещение, 2019 

Результаты:  

Личностные: 

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм,  уважение к своему народу, чувства от-

ветственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многона-

ционального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осоз-

нающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обла-

дающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные националь-

ные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловечески-

ми ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 
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• навыки  сотрудничества  со  сверстниками,   детьми   младшего возраста, взрослыми в образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель-

ности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих  ценностей. 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са-

мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все воз-

можные 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 дея-

тельности, 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, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информаци-

онной безопасности;  

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учётом гражданских и нравственных ценностей 

Предметные: 

• сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном ми-

ре; 

• владение комплексом знаний об истории России и  человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

• сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общест-

венной деятельности, поликультурном общении; 

• владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по ис-

торической тематике. 

 

Содержание учебного предмета в 10 классе 

Содержание учебного предмета Всеобщая 

история. Новейшая история (28 часов) 

Раздел I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны  

Мир накануне Первой мировой войны 

Мир в начале ХХв.–предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая 

революция как основа перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического разви-

тия, 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 ме-

жду индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных 

пути реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала. 
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Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. Основные по-

литические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм, анархизм. Либералы у власти. Эволю-

ция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в социал- 

демократии. Подъѐм рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистиче-

ских настроений. 

 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны 

Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колони-

альными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание проти-

воречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанта и Тройственный союз. 

Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты как предвестники «Ве-

ликой войны». 

Первая мировая война. 1914–1918 гг. 

Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Нападение Австро-Венгрии на 

Сербию. Вступление в войну Германии, России, 

Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели и планы участников. Характер вой-

ны. 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. Морское 

сражение при Гельголанде. Позиционная война. Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. 

Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Чет-

верной союз и Антанта. Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на 

Сомме. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и выход 

Советской России из войны. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капи-

туляция государств Четверного союза. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного 

союза. 

Участие колоний в европейской войне. Новые практики политического насилия: массовые вынуж-

денные переселения, геноцид. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы чело-

веческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и морально- психологические 

последствия войны. 

Раздел II. Межвоенный период (1918–1939) 

Последствия войны: революции и распад империй 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание 

масс» – вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке поли-

тических 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. Активи-

зация праворадикальных сил – образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, 

распад империй и образование новых государств как политический результат Первой мировой вой-

ны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. Ноябрьская революция в Германии 

1918г. Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская республика 1919 

г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Народы бывшей россий-

ской империи: независимость и вхождение в СССР. Антиколониальные выступления в Азии и Север-

ной Африке. Революция в Турции 1918–1923 гг. и кемализм. 

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 противо-

речия. Новое соотношение сил между великими 
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державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие международных 

отношений в 1920-егг.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 Ан-

танты. Локарнские договоры 1925 г. Пацифистское движение. Пакт Бриана- Келлога 1928 г. об отказе 

от войны. 

Страны Запада в 1920-егг. 

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра«просперити»), торжество кон-

серватизма 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. 

Б.. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. Авторитарные режимы в Ев-

ропе: Польша и Испания. 

Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г. восстание коммунистов в 

Гамбурге 1923 г., фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода 

Причины экономического кризиса 1929–1933 гг. и его масштабы. Человек и общество в условиях 

«Великой депрессии». Социально- политические последствия мирового экономического кризиса. 

Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода 

из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель – обеспе-

чение прав граждан, социальные реформы и 

государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и практика государственного регули-

рования экономики: массовому производству должно соответствовать массовое потребление (спрос). 

Тоталитарные и авторитарные режимы – свертывание демократии, государственный контроль, ис-

пользование насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенно-

сти. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920–1930-егг.Тоталитарные экономи-

ки. 

Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: «нацио-

нальное правительство» 

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта: закон о восстанов-

лении 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 манев-

рирования, формирования коалиционных правительств и поиска национального согласия в 

Великобритании в 1930-е гг. 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в Германии 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных 

проблем в условиях мирового 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, 
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закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюрен-

бергские законы. Роль нацистской партии и 

фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-политической и культур-

ной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как 

террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. 

Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская война в Испа-

нии. 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 Комин-

терна 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 законода-

тельство. 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 «невмешательст-

ва» западных держав. Испанская республика и 

советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь Испании. Оборона 

Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. Франкизм. 

Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора 

Конец эры пацифизма и крах Версальско- Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр Вер-

сальского договора нацисткой Германией в 193З–1936 гг. Оккупация Рейнской зоны. Несостоятель-

ность Лиги Наций. Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и ней-

тралитет США. Создание оси Берлин – Рим – Токио (1937). Аншлюс Австрии. Судетский кризис. 

Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвида-

ция независимости чехословацкого государства. Агрессивные действия Италии и Японии. Итало-

эфиопская война. 

Японо-китайская война и советско-японские конфликты. 

Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной-

летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Восток в первой половине XX в. 

Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения тради-

ций. Своеобразие японской модернизации. 

«Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение по-

лувека). Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ в. Китай после Синьхайской револю-

ции. 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 1937–1945гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский нацио-

нальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их роль в 

ликвидации колониального режима. 

Латинская Америка в первой половине XX в. 
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Особенности развития латиноамериканских стран в первой половине 20 века. Факторы, способство-

вавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. Мексиканская революция 

1910-1917гг. Реформы Л.Карденаса 1934-1940 гг. Развитие Мексики в первой половине 20 в. как 

пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция (1933-1934) и ее итоги. Демокра-

тии и диктатуры в истории Латинской Америки. 

Культура и искусство в первой половине XX в. 

Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале 20 века. Кризис рационализма, ин-

терес к проблемам бессознательного и 

иррационального (философия жизни, психоанализ). Основные направления в искусстве. Модернизм, 

авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм, конструктивизм, интернациональный стиль в 

архитектуре. Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература 

«потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в начале 

20 века как новый вид массового искусства. 

Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-е годы в результате наступления тоталитаризма. Нау-

ка и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе у войны, искусство на службе у пропаган-

ды. 

Раздел III. Вторая мировая война 

Вторая мировая война. 1939–1945 гг. 

Причины и характер Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Пе-

риодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная 

война» на Западном фронте. Позиция нейтральных государств. Разгром Польши. Присоединение к 

СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. 

Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 

Советско-финляндская война и ее международные последствия. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой. 

Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. «Линия Мажино». Поражение Франции в июне 

1940 г. Битва за Британию и захват Балкан. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной 

политики нацистской Германии. 

Рост советско-германских противоречий. Планы Германии в отношении СССР. 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 совет-

ско- германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение 

гитлеровской Германии во Второй мировой войне. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США и его причины. Перл-Харбор. Захват 

Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942.Война в Се-

верной Африке. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Атлантическая 

хартия. Ленд-лиз. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская битва. Переход 

летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Перелом в войне на Тихом океане в 1943г.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 сентяб-

ре 1943 г. 

Тегеранская конференция «большой тройки» 28 ноября – 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии Вто-

рого фронта во Франции. Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск 

Коминтерна. 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. План «Ост». Нацистский «новый порядок» на 
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оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное переселе-

ние. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение Сопротивления и колла-

борационизм. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война вЮгославии. 

Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах 

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 поку-

шение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии – Румынии, Болга-

рии, Венгрии, Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. 

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 г. Решающая роль СССР 

в освобождении Европы. Противоречия между 

союзниками по Антигитлеровской коалиции. 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. Атом-

ные 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. Решающий вклад СССР в победу. Итоги войны. 

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 

Главный итог Второй мировой войны – разгром нацистской Германии, фашистской Италии, импе-

риалистической Японии. Решающая роль СССР в победе над фашизмом. Последствия Второй миро-

вой войны. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, демократизация, 

декартелизация Германии. Договоры с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской Германии. 

Сан-Францисская конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрн-

бергский процесс. Токийский процесс. 

 

 

История России (42 часа) 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и во-

енно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и Кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 

Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях 

войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Введение государством карточной системы снабжения в 

городе и развѐрстки в деревне. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настрое-

ний: от патриотического подъѐма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительст-

ве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его 

программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и война: оборонцы, интер-

националисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в 

жизни общества. 

Российская революция 1917 г. 
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Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основ-

ные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль - март: восстание в Петрограде и падение мо-

нархии. Конец российской империи. Формирование Временного правительства и программа его дея-

тельности. Петроградский Совет рабочих и солдатскихдепутатов и его декреты. Весна - лето: «зыб-

кое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июль-

ский кризис и конец «двоевластия». Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 

сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 

свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). 

Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический 

деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприя-

тия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заклю-

чение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. 

Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землѐй. Отделение церкви от государства и школы 

от церкви. Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрре-

волюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных 

совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 гг.: Центр, Украина, 

Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, 

Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивле-

ния большевикам. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная ка-

тастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Комуч, Ди-

ректория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Повстанчество в Граждан-

ской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного комму-

низма». 

Продразвѐрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчѐтов и адми-

нистративное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной 

Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «бе-

лый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Польско-советская война. Поражение армии Вранге-

ля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Декларация прав народов 

России и еѐ значение. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921-1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 

«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда 

и секуляризация жизни общества. Ликвидация 

сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и об-

щественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и 

трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 
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напряжѐнности в деревне Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и 

спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психоло-

гию населения. Наш край в годы революции и Гражданской войны.ѐ 

СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 

начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 г. и его преодоление. Реквизиция церков-

ного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские 

восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большеви-

ков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование ры-

ночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Заме-

на продразвѐрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование коопе-

рации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних 

планов развития народного хозяйства. 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Административ-

но-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в 

оценках современников и историков. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и кре-

стьян. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсиро-

ванная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского 

хозяйства и еѐ трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя. 

Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки 

первых пятилеток в центре и национальных республиках. Создание новых отраслей промышленно-

сти. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную 

державу. Ликвидация безработицы. Утверждение «культа личности» Сталина. Органы госбезопасно-

сти и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического кон-

троля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов и нацио-

нальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контин-

гента. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. 

Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и обществен-

ные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Наступление на религию. «Союз во-

инствующих безбожников». 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Культура и 

идеология. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. Со-

циалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. По-

вседневность 1930-х годов. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Жизнь в деревне. Личные подсобные хозяй-

ства колхозников. 
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Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к 

концепции «построения социализма в одной 

стране». Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Вооруженные кон-

фликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключе-

ние договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, 

Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

«Зимняя война» с Финляндией. Наш край в 1920-1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 

Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение 

сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и еѐ сателлитов на территорию СССР. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. И. В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Смоленское сражение. Начало 

блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной 

войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 

на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». 

Перестройка экономики на военный лад. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев 

против советских граждан. Начало массового сопротивления врагу. Развѐртывание партизанского 

движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. 

Оборона Сталинграда. Окружение неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром 

окружѐнных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталин-

градом. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. 

Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Кие-

ва. Итоги наступления Красной армии летом - осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развѐртывание массового партизанского движения. Человек и война: единство фронта и тыла. «Все 

для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Повседневность военного времени. Военная 

дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в дерев-

не. Культурное пространство войны. Песня 

«Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художни-

ки, учѐные в условиях войны. Выступления фронтовых концертных бригад. Государство и церковь в 

годы войны. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 

г. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 – сентябрь 

1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. 

Капитуляция Германии. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Герма-

нией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождѐнных районах. Реэвакуация и нормализа-

ция повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». Антигитлеровская коа-

лиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и 

дискуссии. Потсдамская конференция. Судьба 
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послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократи-

зации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. 

 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигит-

леровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы. Наш 

край в годы Великой Отечественной войны. 

 

Тематический план 10класс 

 

№ п/п Тема раздела Всего часов 

 Всеобщая история. Новейшая история 28 

1.  Мир накануне и в годы Первой мировой войны 5 

2.  Межвоенный период (1918-1939) 16 

3.  Вторая мировая война 6 

4.  Резерв 1 

 История России 42 

5.  Россия в годы «великих потрясений» 10 

6.  Советский Союз в 1920-1930-е гг. 15 

7.  Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 15 

8.  Резерв 2 

 Всего 70 

 

 

Содержание учебного предмета в 11 классе 

Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое развитие 

стран Европы и Северной Америки. 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой половине 1950-х гг. 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и глав-

ные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм — «охота на ведьм» 

в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие об-

щественно-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. Рас-

кол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. 

Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. 

Создание Коминформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации Варшавского дого-

вора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны». Международные отношения 

в 1950—1980-е   гг.   Международные  отношения  в  условиях  двухполюсного  (биполярного)  

мира. Две тенденции в развитии международных отношений: противостояние и стремление к раз-

рядке международной напряжённости. Ослабление международной напряжённости после смерти 

И. Сталина.   Нормализация   советско-югославских   отношений.   Принцип «мирного сосущест-

вования». 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 трёх 

средах. Достижение Советским Союзом паритета — равенства в ядерных боезарядах с США. На-

чало разрядки международной напряжённости в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о противоракетной обороне 
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(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 глас-

ность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. Горбачёва. Возобновление советско-

американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г. 

Завершение  эпохи  индустриального  общества.  1945—1970-е  гг. 

«Общество потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 

1950—1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские соглашения. 

Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция  в  За-

падной  Европе  и  Северной  Америке:  общее и особенное. Европейское экономическое сообще-

ство (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и регулирова-

ния с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как политика по-

ощрения спроса — массовому производству должно соответствовать массовое потреб- ление.  Го-

сударство  благосостояния,  его  основные  характеристики. «Общество потребления». Противоре-

чия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, её 

атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния в развитых странах мира. 

 Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества. При-

чины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 1980—1982 гг. Предпосылки перехода к 

постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность государства социальными 

обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего всё новых ресурсов индустриального 

типа развития. Третья промышленно-технологическая революция. Главные черты постиндустри-

ального общества. Изменения в структуре занятости. Информация и знания как важнейшие фак-

торы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. 

Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, по-

требления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор исторического раз-

вития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к демо-

кратии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов в Латинской Аме-

рике. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии бывших социали-

стических стран в результат краха социализма как общественно-политической системы в резуль-

тате революций 1989— 1991 гг. 

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути». 

Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй мировой войны: 

формирование государства благосостояния с широкими социальными гарантиями и вмешательст-

вом государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной инициа-

тивы рынка, политика «третьего пути» с отказом от  крайностей  первых двух подходов. 

Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, теория пред-

ложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасхо-

дов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономики 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. Глав-

ные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал (социальное обес-

печение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение ка-

чества жизни, рост гражданской активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства и 

бедности. 

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Изменения в партийно-

политической расстановке сил в странах Запада во второй половине ХХ — начале XXI в. Появле-

ние в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Увеличение влияния со-

циал-демократов и переход их на платформу умеренного реформизма. Социалистический интер-
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национал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы главных по-

литических идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъём и крах коммунистиче-

ских 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 че-

ловека (1948). Причины появления новых социальных движений и расширения влияния граждан-

ского общества во второй половине ХХ — начале ХХI в. Изменение роли гражданского общества 

в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения граж-

данских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. Националь-

ные, культурные, этнические и лингвистические движения. 

Соединённые Штаты Америки. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после 

окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945— 

2010-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран 

Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — единственная сверхдержава в конце ХХ — 

начале XXI в. США в период администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Ник-

сона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша- младшего, Б. Обамы, Д. Трампа. 

 

Великобритания. «Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-

экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная революция». Э. Блэр — 

политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегу-

лированию. Расширение самоуправления — «деволюция». Конституционная реформа. Выход из 

Евросоюза.  Великобритания  в  период  правления  М.  Тэтчер,  Э.  Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мей. 

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине ХХ — 

начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля и её реализация. Социальные волнения 1968 г. и 

отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар д’Эстена.  Попытка «левого эксперимента» в на-

чале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти. Париж — инициатор ев-

ропейской интеграции. Франция в период президентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, 

Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. Макрона. 

Германия. Три  периода  истории  Германии  во  второй  полови- не ХХ — начале XXI в.: оккупа-

ционный режим (1945—1949), со- существование ФРГ и ГДР (1949—1990-е гг.), объединённая 

Гер- мания (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух социально-экономических и полити-

ческих систем в лице двух германских государств  и  его  итоги.  «Социальное  рыночное  хозяй-

ство»  в  ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской  стены.  

Объединение  Германии.  Правление  К.  Аденауэра, Г. Коля, Г. Шредера, А. Меркель. 

Италия. Итальянское «экономическое чудо». Политическая не- стабильность. Убийство А. Моро. 

Мафия и коррупция. Операция 

«чистые руки». Развал партийной системы и формирование двух блоков: правых и левых сил. 

Особенности социально-экономического развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг.  

Правительство С. Берлускони. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Общее и особенное в 

строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание  кризис- 

ных явлений в экономике и социальной сфере. Политические  кризисы в Восточной Германии 

(1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956 г.,  «Пражская  весна»  в  Чехосло-

вакии  в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989—1991 гг. 

«Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших странах социалистическо-

го лагеря, их итоги на  рубеже  ХХ— ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки 
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Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы деколонизации. Культур-

но-цивилизационные особенности развития конфуцианско-буддистского региона, индо-

буддийско- мусульманского региона и арабо-мусульманского региона. Проблема сочетания мо-

дернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и «драко-

ны». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп госу-

дарств. Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки. 

Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. Основные модели  взаимодействия  

внешних  влияний  и  традиций в мусульманском мире. Роль военных в историческом развитии 

Турции. «Белая революция» и исламская революция в Иране. Этапы развития истории Египта. 

Демократия и умеренный ислам в Индонезии. 

Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. 

«Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. Мао 

Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. По-

давление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. Китай — первая 

экономика мира. Традиции и модернизация Китая. 

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии 

Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха  и  их  результаты. 

«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

Япония. Новые индустриальные страны. Японское послевоенное 

«экономическое чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества, которые 

стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема Курильских ост-

ровов в политике Японии. «Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Роль внешних фак-

торов и традиций в развитии Новых индустриальных стран. Переход от авторитарных режимов к 

демократии. Особенности развития Южной Кореи. 

Латинская Америка. Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. Особенности ин-

дустриализации. Варианты модернизации. Национал-реформистские и левонационалистические 

политические силы. Реформы и революции как путь решения исторических задач в регионе. Де-

мократизация в латиноамериканских странах — тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Левый 

поворот. Аргентинский парадокс. Диктатуры и демократия. Куба — Остров свободы. 

Современный мир и новые вызовы XXI в. Глобализация  и  новые  вызовы  XXI  в.  Предпо-

сылки  глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, её по-

следствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование глобального информацион-

ного и культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоре-

чия, фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации человека, ре-

гионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвёртой про-

мышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы. 

Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание «холодной войны». США — 

единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: стремление США к ут-

верж- дению своего лидерства и процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в со-

временном мире. Региональная интеграция  в мире. Формирование Европейского союза. Трансти-

хоокеанское партнёрство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Меж-

дународные и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре междуна-

родных конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в Рос-

сии и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-

российские отношения. 

Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и конфликты. 

Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве. Предпосылки форми-

рования евразийского интеграционного объединения. Содружество независимых государств 
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(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. Абхаз-

ский и южноосетинский конфликты. Конфликт в Донбассе. 

Культура во второй половине XX — начале XXI в. Завершение эпохи модернизма. Антифашист-

ская литература. Философская литература. Литература экзистенциализма, авангарда, магического 

реализма. Европейская и нью-йоркская школа в изобразительном искусстве (1945—1960). Худо-

жественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Информационная рево-

люция. Интернет и становление глобального информационного простран- ства. На пути к новому 

объяснению мира: теории саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей 

постиндустриального информационного общества. Постмодернизм и сотворчество читателя, зри-

теля. Главные черты эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе. 

СССР в 1945—1991 гг. 

Поздний  сталинизм  (1945—1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и на-

строения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фрон- 

товиков. Положение семей пропавших без вести фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности 

и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстанов-

ления.  Демилитаризация  экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Вос-

становление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. По-

мощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 

СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успех 

и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946—1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947). Сталин и его окружение. Ужесточение администра-

тивно- командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологическо-

го контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Де-

ло врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». Сохра-

нение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного 

времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в 

«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги 

ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование бипо-

лярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 

«народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югослави-

ей. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организа-

ции Варшавского договора. Война в Корее. И. В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х — первая половина 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в совет-

ском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые признаки наступ-

ления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX 

съезд КПСС и разоблачение  культа  личности  Сталина.  Реакция на доклад Хрущёва в стране и 

мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. 

Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензу-

ры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка от-

странения  Н. С.  Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единолич-

ной власти Хрущёва. Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. 
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«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Все-

мирный фестиваль молодёжи и студентов 1957  г.  Популярные  формы  досуга.  Развитие  внут-

реннего и международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в 

жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная 

культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и ин-

теллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиз-

дат. Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Воен- ный и граж-

данский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск 

первого  спутника  Земли.  Исторические  полёты  Ю. А.  Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В. В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиа-

ции. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Пе-

реход от  отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, кол-

хозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расши-

рение  системы  ведомственных  НИИ. ХХII съезд КПСС и программа построения коммунизма в 

СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству 

благосостояния»: мировой тренд и спец- ифика советского «социального государства». Общест-

венные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущёв-

ки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Но-

вый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международ-

ного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-по- литические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 

1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Венгерские собы-

тия 1956 г.  Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепе-

ли». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские со-

бытия.  Смещение  Н. С.  Хрущёва   и   приход   к   власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его 

реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953—1964 гг. Советское общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л. И. Брежнева. Его окружение и смена политического курса. Поиски идеологи-

ческих ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые 

ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция 

«развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: дос-

тижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост те-

невой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потен-

циала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные  

и  технические  приоритеты.  МГУ  им М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в про-

изводительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседнев-

ность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города 

и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 

разных социальных слоёв. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общест-

венные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производст-

венной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тен-

денции в советском обществе. Дефицит и очереди. Идейная и духовная  жизнь  советского  обще-

ства.  Развитие  физкультуры  и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература 

и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы  (КСП,  
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движение  КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров 

и А. И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Ме-

жду разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряжённости. «Холодная война» 

и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». Пражская весна и снижение международного авто-

ритета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно- стратегического паритета с США. Поли-

тика разрядки. Со- трудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъём антикоммуни-

стических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л. И. Брежнев в оцен-

ках современников и историков. 

Наш край в 1964—1985 гг. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Рез-

кое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М. С. 

Горбачёв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и её противо- ре-

чивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государст-

венной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появле-

ние коммерческих банков. Принятие за- кона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъём гражданской активности населе-

ния. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискус-

сии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция «социализма с человеческим ли-

цом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение 

к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачё-

ва. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внеш-

ней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск  СЭВ  и  Организации  Варшавского дого-

вора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Евро-

пы. Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX кон-

ференция КПСС и её решения. Альтернативные выборы на- родных депутатов. Съезды народных 

депутатов — высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и 

его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы 

«первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС и созда ние Компартии РСФСР. Подъём 

национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Пробле-

ма Нагорного Карабаха и попытки её решения руководством СССР. Обострение межнационально-

го противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лиде-

ров и национальных элит. Последний этап перестройки: 1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи Кон-

ституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС. 

Первый съезд народных депутатов РСФСР  и  его  решения.  Превращение Б. Н. Ельцина в едино-

го лидера демократических сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и российской (Ельцин) вла-

стей. Введение поста президента и избрание М. С. Горбачёва Президентом СССР. Избрание Б. Н. 

Ельцина Президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание сис-

темы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республикан-

ского законодательства). Углубление политического кризиса. Усиление центробежных тенденций 

и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация 

на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 

обновления Союза ССР. План автономизации — предоставления автономиям статуса союзных 

республик. Новоогарёвский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. 

«Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание раз-

балансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборон-

ных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная де-
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нежная реформа, трёхкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и уста-

лость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиаль-

ного решения  об  отказе  от  планово-директивной  экономики и переходе к рынку. Разработка 

союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация 

общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях.  Августовский  политический  кризис  1991  г. Планы ГКЧП и 

защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. Рас-

пад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и созда-

ние СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад 

СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на междуна-

родной арене. Горбачёв, Ельцин и перестройка в общественном сознании. М. С. Горбачёв в оцен-

ках современников и историков. 

Наш край в 1985—1991 гг. 

Российская Федерация в 1992—2020 гг. Становление новой России (1992—1999) 

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н. Ельцину дополнительных полно-

мочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайда-

ром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая тера-

пия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. Чёрный рынок и криминализация жизни. Рост не- до-

вольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России. От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законода-

тельной власти в 1992—1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нараста-

ние политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Ап-

рельский референдум 1993 г. — попытка правового  разрешения  политического  кризиса. Указ Б. 

Н. Ельцина № 1400 и  его  оценка  Конституционным судом. Возможность мирного выхода из по-

литического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской 

православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. По- 

следующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосова-

ние (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой 

системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и её значение. Пол-

номочия Президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утвер-

ждение государственной символики. Итоги радикальных преобразований 1992—1993 гг. Обост-

рение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федера-

тивного договора (1992) и отдельных соглашений Центра с республиками. Договор с  Татарстаном 

как способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территори-

альной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность ислам-

ского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль  иностранных  займов.  

Проблема  сбора  налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и уве-

личения  зависимости  экономики  от  мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики 

на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого пред-

принимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и  увеличение  зависимости от экс-

порта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов 

из страны. Дефолт 1998  г.  и  его  последствия.  Повседневная  жизнь и общественные настроения 

россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 

Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. 

Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Без-

работица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная  поляризация об-

щества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» 
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и их образ жизни. Решение проблем социально незащищённых слоёв. Проблемы русскоязычного 

населения в бывших республиках СССР. Новые приоритеты внешней политики. Мировое призна-

ние новой России суверенным государством. Россия — правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и стра-

нами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «Большой семёрке». 

Усиление антизападных настроений как результат  бомбёжек Югославии и расширения НАТО на 

восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое 

сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Рос-

сийская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические пар-

тии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти.  Президентские  

выборы  1996  г.  Политтехнологии. «Семибанкирщина». Олигархический капитализм. Пра- ви-

тельства В. С. Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государст-

венную Думу 1999 г. Добровольная от- ставка Б. Н. Ельцина. Б. Н. Ельцин в оценках современни-

ков и историков. 

Наш край в 1992—1999 гг. 

Россия в начале ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. Путина. Прези-

дентство Д. А. Медведева. Президентские  выборы  2012  и  2018  гг.  Избрание В. В. Путина Пре-

зидентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат.  Федера-

лизм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение вла-

стных полномочий Центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финан-

совое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономическое развитие 1999—2007 гг. и 

кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового  сектора  и  задачи инновационного  раз-

вития.  Сельское  хозяйство.  Россия в системе мировой рыночной экономики. Социальная и про-

фессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 

принципы и направления государственной социальной  политики.  Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки. Особенности развития культуры. 

Демографическая статистика. Государственные программы демографического возрождения Рос-

сии. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Воссоеди-

нение Крыма с Россией. Укрепление обороноспособности страны. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населения. Общественные представления и ожи-

дания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности 

бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном про-

странстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая  автомобилизация.  Внешняя  политика в 

конце XX  —  начале  XXI  в.  Внешнеполитический  курс В. В. Путина. Постепенное восстанов-

ление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция рос-

сийской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с 

терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. СНГ и ЕАЭС. Отношения с США и Ев-

росоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «Большой двадцатки». Вступление 

России в ВТО. Дальневосточное и другие нап равления политики России. Культура и наука Рос-

сии в конце XX — начале XXI в. Роль СМИ как «четвёртой власти». Коммерциализация культу-

ры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Основные достижения российских учё-

ных. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Передача государством зда-

ний и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художествен-

ной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глоба-

лизации и массовая культура. 

Наш край в начале ХХI в. 

История. Тематическое планирование 11 класс ( 70 часов, 2 часа в неделю) 
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1. Всеобщая история. Тематическое планирование ( 28 часов, 2 часа в неделю) 

№  
 

Тема  Количество 
часов 

1 Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и 
экономическое развитие стран Европы и Северной Америки 

13 

2 Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки 7 

3 Современный мир и новые вызовы XXI 6 

4 Резерв 2 

 

2. История России. Тематическое планирование ( 42 часа, 2 часа в неделю) 

№  
 

Тема  Количество 
часов 

1 СССР в 1945—1991 гг. 25 

2 Российская Федерация в 1991—2020 15 

3 Резерв 2 

 

 

2.2.8. История 

Углубленный уровень 

Авторы: А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина, М.Н. Несмелова, Е.Г. Середнякова, 

А.О. Сороко-Цюпа 

Авторы: История России. С древнейших времен до 1914 г. 11 класс. В 2-х ч. Углублённый 

уровень / Борисов Н. С., Левандовский А. А. под ред. Карпова С. П. - М.: Просвещение, 2021 

 

Результаты 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются: 

• складывание российской идентичности, способности к ее осознанию в поликультурном 

социуме, чувства причастности к историко- культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите; 

• формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку РФ, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в РФ. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• осуществлять 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 в отношении 

действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
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• развернуто, логично, точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что ученики на углубленном уровне 

научатся: 

• владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и 

роли России в мировой истории, соотнесения событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной истории; 

• характеризовать особенности исторического пути России, ее место в мировом сообществе; 

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

документов; 

• определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

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

• раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

• соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 

мировой истории 20 века; 

• с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, обосновывать 

собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

• применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

• на основе комплексного использования энциклопедий, справочников изучать биографии 

политических деятелей, дипломатов. полководцев; 

• объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории; 

• на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок, 

самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам; 

• объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории; 

• давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в Историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ. 

Содержание учебного предмета в 10 классе 

Всеобщая история 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения индустриального 

общества и начало формирования постиндустриального информационного общества. Модернизация. 

Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения исторических задач. 

Движущие силы истории. Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время. 

Раздел I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны Тема 1. Мир накануне Первой мировой 

войны 

Мир в начале ХХв.–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. 
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Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. Основные 

политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм, анархизм. 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 ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание 

противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанта и Тройственный 

союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты как 

предвестники «Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914–1918 гг. 

Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Нападение Австро-Венгрии на 

Сербию. Вступление в войну Германии, России, 

Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. 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. Морское 

сражение при Гельголанде. Позиционная война. 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. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и выход 

Советской России из войны. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств 

Четверного союза. 

Участие колоний в европейской войне. Новые практики политического насилия: массовые 

вынужденные переселения, геноцид. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. 

Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и морально- 

психологические последствия войны. 

Раздел II. Межвоенный период (1918–1939) 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание 

масс» – вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке 

политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование 

представителями леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. 

Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой 

политике. Активизация праворадикальных сил – образование и расширение влияния фашистских 

партий. Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат 

Первой мировой войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. Ноябрьская 

революция в Германии 1918г. Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская 

республика 1919 

г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Народы бывшей 

российской империи: независимость и вхождение в СССР. 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 
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державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие международных 

отношений в 1920-егг.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. Пацифистское движение. Пакт Бриана- Келлога 1928 г. об 

отказе от войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-егг. 

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. 

Б.. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. Авторитарные режимы в 

Европе: Польша и Испания. 

Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г. восстание коммунистов в 

Гамбурге 1923 г., фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

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». Социально- политические последствия мирового экономического кризиса. 

Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода 

из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель – 

обеспечение прав граждан, социальные реформы и 

государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и практика государственного 

регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать массовое потребление 

(спрос). 

Тоталитарные и авторитарные режимы – свертывание демократии, государственный контроль, 

использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты и 

особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920–1930-егг.Тоталитарные 

экономики. 

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 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 
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фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-политической и 

культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к 

  

войне. Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской 

диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции 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. Дольфуса 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 193З–1936 гг. Оккупация Рейнской зоны. 

Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран 

Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин – Рим – Токио (1937). Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области Чехословакии к 

Германии. Ликвидация независимости чехословацкого государства. Агрессивные действия Италии и 

Японии. Итало-эфиопская война. 

Японо-китайская война и советско-японские конфликты. 

Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной-

летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. 

Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения 

традиций. Своеобразие японской модернизации. 

«Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение 

полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ в. Китай после Синьхайской 

революции. 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 1937–1945гг. 

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 13. Латинская Америка в первой половине XX в. 

  

Особенности развития латиноамериканских стран в первой половине 20 века. Факторы, 

способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. Мексиканская 

революция 1910-1917гг. Реформы Л.Карденаса 1934-1940 гг. Развитие Мексики в первой половине 

20 в. как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция (1933-1934) и ее итоги. 

Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки. 

Тема 14. Культура и искусство в первой половине XX в. 
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Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале 20 века. Кризис рационализма, 

интерес к проблемам бессознательного и 

иррационального (философия жизни, психоанализ). Основные направления в искусстве. Модернизм, 

авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм, конструктивизм, интернациональный стиль в 

архитектуре. Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература 

«потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в начале 

20 века как новый вид массового искусства. 

Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-е годы в результате наступления тоталитаризма. 

Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе у войны, искусство на службе у 

пропаганды. 

Раздел III. Вторая мировая война 

Тема 15. Вторая мировая война. 1939–1945 гг. 

Причины и характер Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. 

«Странная война» на Западном фронте. Позиция нейтральных государств. Разгром Польши. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о 

дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. 

Советско-финляндская война и ее международные последствия. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой. 

Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. «Линия Мажино». Поражение Франции в июне 

1940 г. Битва за Британию и захват Балкан. Идеологическое и политическое обоснование 

агрессивной политики нацистской Германии. 

Рост советско-германских противоречий. Планы Германии в отношении СССР. 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. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США и его причины. Перл-Харбор. Захват 

Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942.Война в 

Северной Африке. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Атлантическая 

хартия. Ленд-лиз. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская битва. Переход 

летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Перелом в войне на Тихом океане в 1943г.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. 

Тегеранская конференция «большой тройки» 28 ноября – 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии 

Второго фронта во Франции. Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. 

Роспуск Коминтерна. 

  

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. План «Ост». 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 

и коллаборационизм. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война 

вЮгославии. 

Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 г. 

Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. 
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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. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. 

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 г. Решающая роль СССР 

в освобождении Европы. Противоречия между 

союзниками по Антигитлеровской коалиции. 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. Решающий вклад СССР в победу. Итоги войны. 

Тема 16. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 

Главный итог Второй мировой войны – разгром нацистской Германии, фашистской Италии, 

империалистической Японии. Решающая роль СССР в победе над фашизмом. Последствия Второй 

мировой войны. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, 

демократизация, 

декартелизация Германии. Договоры с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской Германии. 

Сан-Францисская конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. 

Нюрнбергский процесс. Токийский процесс. 

 

Раздел IV. Соревнование социалистических систем 

 

Тема 17. 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. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. 

Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны 

народной демократии. Создание Комиинформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации 

Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны». 

Тема 18. 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. Обострение международной 

обстановки в конце 1970-х - начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое 

политическое 



162 

 

мышление» М. С. Горбачева. Возобновление советско¬-американского диалога. Соглашение о 

ликвидации ракет меньшей и меньшей дальности 1987 г. 

Тема 19. 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. Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция в 

Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое сообщество 

(ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с 

поощрением частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его основные 

характеристики.«Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. 

Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. Особенности 

государства благосостояния в развитых странах мира. 

Тема 20. 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. 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 21. 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. 

Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, 

снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономки мировому рынку. Итоги 

неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий информационного общества, 

формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса глобализации. 

Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал (социальное 

обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение 

качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства-

бедности. 

Тема 22. 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. Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы 
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взаимопомощи. Волонтѐры. Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и 

лингвистические движения. 

Тема 23. Соединенные Штаты Америки. 

Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй мировой 

войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945-2010-е гг. Отражение в 

политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и 

республиканцы у власти. 

США – единственная сверхдержава в конце 20 – начале 21 вв. США в период администрации Д. 

Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего, 

Б. Обамы, Д. Трампа. 

Тема 24. Великобритания. 

«Политический памятник»: 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. Блэр, Д. Кэмерона, Т. Мей. 

Тема 25. Франция. 

Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине 20 – начале 21 в. 

идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. 

Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Либеральный курс Эстена. Попытка «левого 

эксперимента» в начале 1980-х. Практика 

сосуществования левых и правых сил у власти. Париж - инициатор европейской интеграции. 

Франция в период президентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. 

Макрона. 

Тема 26. Италия. 

Итальянское «экономическое чудо». Политическая нестабильность. Убийство А. Моро. Мафия и 

коррупция. Операция «чистые руки». Развал партийной системы и формирование двух блоков: 

правых и левых сил. Особенности социально-экономического развития Италии «богатый» север и 

«бедный» Юг. Правительство С. Берлускони. 

Тема 27. Германия 

Три периода истории Германии во второй половине 20 – начале 21 в.: оккупационный режим (1945-

1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990), объединенная Германия (ФРГ с 1990). Правление К. 

Аденауэра, Г. Коля, Г. Шредера, А. Меркель. 

  

Тема 28. 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. 

Тема 29. Латинская Америка. 

Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. Особенности индустриализации. 

Варианты модернизации. Реформы и революции как путь решения исторических задач в регионе. 

Левый поворот. Аргентинский парадокс. Диктатуры и демократия. Куба – остров свободы. 

Тема 30. 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 31. Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. 
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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 32. 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. «Политический 

маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

Тема 33. Япония. Новые индустриальные страны. 

Японское послевоенное «экономическое чудо». Реформы 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. (2 часа) 

Тема 34. Глобализация и новые вызовы XXI в. 

Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее 

последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование глобального 

информационного и культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные 

противоречия, фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации 

человека, регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвертой 

промышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы. 

  

Тема 35. Международные отношения в конце XX - начале XXI в. 

Окончание «холодной войны». США - единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой 

политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования 

многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 

Формирование 

Европейского союза. Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и 

региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. 

Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). 

Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Тема 36. Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и 

конфликты. 

Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве. СНГ. ОДКБ. ЕврАзЭС. 

ЕАС. Конфликты на постсоветском пространстве. Карабахский конфликт. Гражданская война в 

Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский и южноосетинский конфликты. Конфликт в 

Донбассе. 

Тема 37. Культура во второй половине XX – нач. XXI в. 

Завершение эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская литература. Литература 

экзистенциализма, авангарда, магического реализма. Художественные направления (поп-арт, 

гиперреализм, концептуализм и др.). 

Информационная революция. Интернет и становление глобального информационного пространства. 

На пути к новому объяснению мира: теории саморазвития и глобальной эволюции. Формирование 

новых ценностей постиндустриального информационного общества. Постмодернизм и 

сотворчество читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, 

кинематографе, литературе. 

История России (80 часов) 

Тема 1. Россия в Первой мировой войне 



165 

 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и Кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 

Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях 

войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Введение государством карточной системы снабжения 

в городе и развѐрстки в деревне. Нарастание экономического кризиса и смена общественных 

настроений: от патриотического подъѐма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в 

правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его 

программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии 

в жизни общества. 

Тема 2. Российская революция 1917 г. 

  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль - март: восстание в Петрограде и падение 

монархии. Конец российской империи. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатскихдепутатов и его декреты. Весна - лето: 

«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. 

Июльский кризис и конец «двоевластия». Выступление Корнилова против Временного 

правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по 

новому стилю): 

свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). 

Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический 

деятель. 

Тема 3. Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире 

и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. 

Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землѐй. Отделение церкви от государства и школы 

от церкви. Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Тема 4. Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 гг.: Центр, Украина, 

Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, 

Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов 

сопротивления большевикам. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». 

Продразвѐрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчѐтов и 

административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной 

Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и 
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«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Польско-советская война. Поражение армии 

Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Декларация прав народов 

России и еѐ значение. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921-1922 гг. 

Тема 5. Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 

«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация 

сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники 

и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

  

напряжѐнности в деревне Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и 

спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. Наш край в годы революции и Гражданской войны.ѐ 

Тема 6. СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 

начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 г. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразвѐрстки в деревне единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. 

 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и 

установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за 

власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Социальная политика большевиков. 

Положение рабочих и крестьян. 

Тема 7. Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского 

хозяйства и еѐ трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя. 

Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки 

первых пятилеток в центре и национальных республиках. Создание новых отраслей 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Утверждение «культа личности» Сталина. 

Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического 

контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 
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Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Наступление на религию. 

«Союз воинствующих безбожников». 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Культура и 

идеология. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. 

Повседневность 1930-х годов. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Жизнь в деревне. Личные подсобные 

хозяйства колхозников. 

  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к 

концепции «построения социализма в одной 

стране». Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР 

Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии. «Зимняя война» с Финляндией. Наш край в 1920-1930-е гг. 

Тема 8. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 

Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение 

сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и еѐ сателлитов на территорию СССР. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. И. В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Смоленское сражение. Начало 

блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной 

войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 

на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». 

Перестройка экономики на военный лад. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев 

против советских граждан. Начало массового сопротивления врагу. Развѐртывание партизанского 

движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. 

Оборона Сталинграда. Окружение неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром 

окружѐнных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под 

Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. 

Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение 

Киева. Итоги наступления Красной армии летом - осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развѐртывание массового партизанского движения. Человек и война: единство фронта и тыла. «Все 

для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Повседневность военного времени. Военная 

дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в 

деревне. Культурное пространство войны. Песня 

«Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, учѐные в условиях войны. Выступления фронтовых концертных бригад. Государство и 

церковь в годы войны. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. 
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Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 – сентябрь 

1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. 

Капитуляция Германии. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождѐнных районах. Реэвакуация и 

нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: 

основные решения и дискуссии. Потсдамская конференция. Судьба 

послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. 

  

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты 

Европы. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 9. «Поздний сталинизм» (1945–1953 гг.) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Ресурсы и приоритеты 

восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. 

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 

Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на 

послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 

торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и 

его окружение. Ужесточение административно- 

командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело 

врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Рост влияния СССР на международной арене. 

Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. И. В. Сталин в оценках 

современников и историков. 

Тема 10. «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском 

руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущѐву. Первые признаки наступления 

«оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС 

и разоблачение «культа личности» Сталина. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 

Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 

«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущѐва. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Начало 

Московских кинофестивалей. Стиляги. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 

Гонения на церковь. 

Диссиденты. 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. 

Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и 

первой в мире женщины-космонавта В. В. 

Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к 



169 

 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». 

Массовое жилищное строительство. «Хрущѐвки». Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. 

Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец 

«оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Смещение Н. С. 

Хрущѐва и приход к власти Л. И. Брежнева. Наш край в 1953-1964 гг. 

Тема 11. Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Экономические реформы 1960-х гг. 

Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения 

вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных 

тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые 

попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Замедление научно-

технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» 

с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоѐв. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряжѐнности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Пражская весна» и 

снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения 

космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 

Афганистан. Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. Наш край в 1964-1985 гг. 

Тема 12. Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политических сферах. Резкое 

падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М. С. 

Горбачѐв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской 

активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные 

настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. История страны как фактор 

политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

«Новое мышление» Горбачѐва. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и 

провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым 

подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ 

и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение 
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«холодной войны». Отношение к М. С. Горбачѐву и его внешнеполитическим инициативам внутри 

СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший 

орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Последний 

этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли 

КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина 

президентом РСФСР. Дестабилизирующая роль 

«войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление политического 

кризиса. 

  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного 

договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента 

РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. 

Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Оформление фактического 

распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). Россия как преемник 

СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. М. С. 

Горбачѐв в оценках современников и историков. Наш край в 1985 - 1991 гг. 

Тема 13. Становление новой России (1992–1999 гг.) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. 

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 

Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Трагические события осени 1993 г. 

в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и еѐ значение. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990е гг. Подписание 

Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Взаимоотношения 

Центра и субъектов Федерации. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 

Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Ситуация в 

российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и 

науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. 

Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса 

ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). 

Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат 

бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и 
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союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Кризис центральной власти. Президентские 

выборы 1996 г. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. Наш край в 1992-1999 гг. 

  

Тема 14. Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. Путина. 

Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В. В. Путина президентом. 

Государственная Дума.. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение 

властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. 

Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового 

сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI вв. Новый облик российского 

общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 

миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. 

Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Модернизация бытовой сферы. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. Внешнеполитический курс В. В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в 

международной 

борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI вв. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвѐртой власти». Коммерциализация культуры. 

Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Религиозные конфессии и повышение их роли 

в жизни страны. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000-2019 г.  

Тематический план 10 класс 

№ п/п Тема раздела Всего часов 

 Всеобщая история. Новейшая история 60 

1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 5 

2. Межвоенный период (1918-1939) 14 

3. Вторая мировая война 5 

4. Соревнование социальных систем 26 

5. Современный мир 8 

6. Резерв 2 

 История России 80 

7. Россия в годы «великих потрясений» 12 

8. Советский Союз в 1920-1930-е гг. 15 

9. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 11 

10. СССР в 1945-1991 гг. 27 

11. Российская Федерация 15 

 Всего 140 
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Содержание учебного предмета в 11 классе 

РАЗДЕЛ I. От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по российской истории. Архивы 

— хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальсификации истории России. 

 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого  мира  в  эпоху  переселения  на-

родов.  Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделе-

ние на три ветви — восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной Европы. Хо-

зяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности формиро-

вания государства Русь.  Дискуссии  о  происхождении  Древнерусского государства. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского государства. Перенос столицы 

в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории госу-

дарства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и за-

висимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с 

соседними народами и государствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика 

и достижения ранней русской культуры. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и 

управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское 

право: Русская Правда,  церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. 

Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. 

Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская цер-

ковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление 

его международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. Просвещение. 

Литература. 

Русь в середине XII — начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование систе-

мы земель — самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах объединения русских зе-

мель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и насе-

ление крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в усло-

виях политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской куль-

туры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве».  

Развитие  местных  художественных  школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII—XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе Золотой 

Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и повсе-

дневный быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в составе 

Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр 

Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение Влади- мирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княже-

ства. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Кули-

ковская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Русская православная 

церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное пространство. Лето-

писание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Фео-
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фан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в рус-

ских землях. 

Формирование единого Русского государства в XV в. 

Политическая карта  Европы  и  русских  земель  в  начале XV в. Борьба Литовского и Московского 

княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое раз-

витие русских земель.  Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Но- гайская орда и 

их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

чет- верти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. Падение Визан-

тии и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение  ересей.  Иосифляне  

и  нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение международных связей Московского государ-

ства. Культурное пространство единого Русского государства. Повседневная жизнь. 

РАЗДЕЛ II. Россия в XVI—XVII вв.: 

от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI в. 
Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление царской власти 

и её сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. 

Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссия о харак-

тере опричнины и её роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение Казанско-

го и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Фёдор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепоще-

ние крестьян. Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопеча-

тания (И. Фёдоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество 

(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). 

«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Смута в  России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его  причинах. Пресечение царской династии Рюрикови-

чей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции со-

предельных держав. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Кузь-

ма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного 

времени. 

Россия в XVII в. 

Ликвидация последствий Смуты. Земский собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь  Михаил  Фё-

дорович.  Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Смоленская вой-

на. 

Территория и хозяйство  России  в  первой  половине XVII в. Окончательное оформление крепостно-

го права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление сословного строя. Развитие 

торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. Царь Алексей Михайлович. Начало становления 

абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. 

Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные 

движения в XVII в.:  причины,  формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводи-

тельством С. Разина. 

Россия в конце XVII в. Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Освободительная вой-

на 1648—1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине 

XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных  связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские  землепроход-
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цы.  Последние  летописи.  Но- вые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Мо-

сковское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

 

РАЗДЕЛ III. Россия в конце XVII—XVIII веках: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки Петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования 

Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы го-

сударственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация 

армии:  создание  флота,  рекрутские  наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция рефор-

мам  Петра  I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Ма- нуфактуры и крепостной 

труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная  подать  (ревизии).  Российское  общество в Пет-

ровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о  рангах.  Правовой  ста-

тус  народов и территорий империи. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII 

в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: при- чины, основные собы-

тия, итоги. Провозглашение России империей. Культура и нравы Петровской эпохи. Итоги, послед-

ствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725—1762 гг. Расширение 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика. 

Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Россия в Семилетней 

войне 1756—1762 гг. 

Россия в 1760—1790-х гг. Правление Екатерины II 

Политика «просвещённого абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. Уложен-

ная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. 

Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. 

И. Пугачёва и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век 

российского дворянства.  Жалованные  грамоты  дворянству и городам. Россия в европейской и ми-

ровой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны  и  их итоги. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в разде-

лах Речи Посполитой.  Россия  и  Великая  француз- ская революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоме-

стное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской 

империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в анти- французских коалици-

ях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заго-

вор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; М. В. Ло-

моносов. Основание Московского университета. Деятельность  Вольного экономического общества. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Русские изо бретатели (И. И. 

Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаков-

ский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин,  Д.  И.  Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульп-

туры,  музыки (стили и течения, художники и  их  произведения). Театр (Ф. Г. Волков). 

РАЗДЕЛ IV. Российская империя в XIX — начале XX в. Российская империя в первой полови-

не XIX в. 

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое  развитие.  Император  

Александр  I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по разви-

тию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. При-

чины свёртывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней полити-

ки. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Кон-

тинентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 
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Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, основные этапы и сражения. Бородинская бит-

ва. Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. 

В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной 

войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 

г. Заграничный поход русской армии 1813— 1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль Рос-

сии в европейской политике в 1813—1825 гг. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. А. А. Аракчеев. Военные по-

селения. Цензурные ограничения. Основные итоги  внутренней  политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, 

их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Се- верное общество; Конституция 

Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их 

итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III Отделение. 

Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос.  Рефор-

ма  управления государственными крестьянами П. Д.  Киселёва.  Начало промышленного переворо-

та, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финан- совая реформа 

Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охрани- тельное   направление.   Теория    официальной    

народности (С. С.  Уваров).  Оппозиционная  общественная  мысль. П. Я. Чаадаев. Славянофилы  (И.  

С.  и  К.  С.  Аксаковы, И. В. и П. В.  Киреевские,  А.  С.  Хомяков,  Ю.  Ф.  Самарин и др.)  и  запад-

ники  (К.  Д.  Кавелин,  С.  М.  Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические 

течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество 

петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война  1853— 1856 гг.: причины, участни-

ки, основные  сражения.  Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. На- химов, В. И. 

Истомин). Парижский мир. Причины и по- следствия поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пи-

рогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Открытие Антарк-

тиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ и университетов. Националь-

ные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культу-

ре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Формирование 

русского литературного языка. Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. 

Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. 

П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведе-

ния. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходимость и 

предпосылки реформ. Подготовка Крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской ре-

формы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. Реформы 

в области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены кре-

постного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные районы и отрасли хо-

зяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъём общественного движения  после  пораже-

ния  в  Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. 

Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, так-

тика. «Хождение в народ». Кризис революционного народничества. Начало рабочего движения. 

«Освобождение труда». Распространение идей марксизма. Зарождение российской социал-

демократии. 
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Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х — 1890-е гг. Кризис самодержавия  на  рубеже  

70—80-х  гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало царствования Александра 

III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах государственного управления, об-

разования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модерни-

зацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разра-

ботка рабочего законодательства. Национальная политика. 

  

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за ликвидацию 

последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении 

балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. «Союз 

трёх императоров». Россия в международных отношениях конца XIX в. Сближение России и Фран-

ции в 1890-х гг. 

 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в мировую 

науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования.  Рас-

ширение  издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реа-

лизм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. 

Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живо-

пись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искус-

ства (П. И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Российская империя в начале XX в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX—XX вв. Политика мо-

дернизации «сверху». С. Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование монополий. Ино-

странный капитал в России. Дискуссия о  месте  России  в  мировой  экономике  начала ХХ в.  Аг-

рарный  вопрос.  Российское  общество  в  начале XX в.: социальная структура, положение основных 

групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические воззрения. 

Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Самодержавие и общест-

во. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Воз-

действие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение социа-

листических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. 

Ленин, Ю. О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные события. 

Кровавое воскресенье.  Возникновение  Советов.  Восстания  в  армии и на флоте. Всероссийская по-

литическая стачка. Вооружённое восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. 

  

Создание Государственной думы. Формирование либеральных и консервативных политических пар-

тий, их программные  установки  и  лидеры   (П.   Н.   Милюков, А.  И.  Гучков,  В.  И.  Пуришкевич).  

Думская  деятельность в 1906—1907 гг. Тактика революционных партий в ус- ловиях формирования 

парламентской системы. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, 

итоги и значение.  Политическая   и   общественная   жизнь   в   России в 1912—1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. Русская филосо-

фия: поиски общественного идеала.  Развитие  литературы:  от  реализма к модернизму. Поэзия Се-

ребряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Ар-

хитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. Русские сезоны С. П. Дягилева. Пер-

вые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — со- ставная часть миро-

вой культуры. 
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Тематическое планирование 11 класс (140 часов, 4часа в неделю) 

№  
 

Тема  Количество 
часов 

1 История и мы. 
 

2 

2 От Древней Руси к Российскому государству 
 

23 

3 Россия в ХVI—ХVII вв.: от Великого княжества к Царству 
 

19 

4 Россия в конце ХVII—ХVIII в.: от Царства к Империи 
 

23 

7 Россия в первой половине XIX 22 

9 Россия во второй половине XIX в 21 

10 Российская империя в начале ХХ в 21 
 

11 Повторительно-обобщающие. Россия накануне Великой россий-
ской революции  

3 

12 Резерв 6 

 

 

2.2.9. Обществознание  

Базовый уровень 

Авторы: Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / 

[Л.Н.Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. городецкая и др.];  под ред. Л.Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой  - М: Просвещение, 2018 

 

Результаты:  

Личностные результаты:  

— мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

— заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны;  

— ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты:  

— умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

— умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

— способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных 

подросткам;  

— овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

— умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  

1)         использование элементов причинно-следственного анализа;  

2)         исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов;  
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4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 8) определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.  

Предметные результаты:  

— относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

— знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  

— знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

— умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку 

общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей;  

— понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

— знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

— приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

— знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних;  

— понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

— понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; — понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

— знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности;  

— знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации;  

— понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения;  

— понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

— умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

— знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов;  

— ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убеждѐнности в важности для общества семьи и 
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семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.  

 

Содержание учебного предмета в 10 классе  

Тема I. Человек в обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе. Особенности социальной системы. Социальные 

институты. Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного мира. Проблема общественного прогресса. Биологическое и социальное в человеке. 

Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятельности и её мотивация. Многообразие видов деятельности. 

Сознание и деятельность. Общественное и индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание 

чувственное и рациональное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. Социальные и 

гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания. 

Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и 

ответственность. Основания свободного выбора. Что такое свободное общество. Глобализация как 

явление современности. Современное информационное пространство. Глобальная информационная 

экономика. Социально-политическое измерение информационного общества. Международный 

терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и 

международный терроризм. Противодействие международному терроризму. 

 

Тема II.  Общество как мир культуры. Понятие «духовная культура». Культурные ценности и 

нормы. Институты культуры. Многообразие культур. Человек как духовное существо. Духовные 

ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему возникла мораль. 

Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. 

Наука и её функции в обществе. Этика науки. Образование в современном обществе. 

Образование как система. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. 

Религия и религиозные организации в современной России. Проблема поддержания 

межрелигиозного мира. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное 

искусство. Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой культуры. 

Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой культуры как общественного 

явления.  

 

Тема III. Правовое регулирование общественных отношений. 

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное право как 

юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные признаки 

права. 

Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. Что такое 

источник права. Основные источники (формы) права. Виды нормативных актов. Федеральные 

законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Что такое 

правоотношение. Правомерное поведение. Что такое 

правонарушение. Юридическая ответственность. Гражданство Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права 

и обязанности налогоплательщика. Гражданские правоотношения. 

Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на результат интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Защита гражданских прав. Конституционные основы социальной 

защиты. Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. 

Право на охрану здоровья. Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые 

правоотношения. Порядок приёма на работу. Профессиональное образование. Правовая связь членов 

семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности 

детей и родителей. 

Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.  

Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную окружающую 

среду. Способы защиты экологических прав. 
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Экологические правонарушения. Гражданский процесс. Уголовный 

процесс. Административная юрисдикция. Основные стадии конституционного 

судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система защиты 

прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные преступления и правонарушения. 

Полномочия международного уголовного суда.  

Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику 

противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире 

информации. Человек и ценности современного общества. 
Тематический план 10 класс 

№ п/п Тема раздела Всего часов 

     1 Тема I.  Человек в обществе  30 

2 Тема II. Общество как мир культуры  22 

3 Тема III. Правовое регулирование общественных отношений  53 

 Всего 105 

 

Содержание учебного предмета в 11 класс 

 

Тема I. Экономическая жизнь общества – 32 ч. 

Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная струк-

тура общества. Экономика и политика. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятель-

ность и её измерители. Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы эконо-

мического роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины цикличного развития 

экономики. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. 

Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная ры-

ночная система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и временные издержки производства. Налоги, уплачиваемые 

предприятием. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Функции финансового рын-

ка. Финансовые институты. Защита прав потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок, его ин-

струменты и участники. Основные источники финансирования бизнеса. Экономические функции го-

сударства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой инструмент регулирования экономики 

выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку помощь государства. Тенденции экономического 

развития России. Типы финансовой политики. Основы денежно-кредитной политики государства. 

Влияние денежно-кредитной политики на российскую экономику. Бюджетная политика. Инфляция: 

виды, причины и последствия. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная поли-

тика в области занятости. Что такое мировая экономика. Международная торговля. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. Тенденции обще-

мирового экономического развития. Экономическая культура: сущность и структура. Экономические 

отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь экономической 

культуры и деятельности. Рациональное поведение участников экономической деятельности. 

 

Уроки представления результатов проектной деятельности по теме I – 4 ч. 

Повторительно-обобщающие уроки по теме I – 2 ч. 

 

Тема II. Социальная сфера – 20 ч. 

Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация. Социальная 

мобильность. Социальные интересы. Социальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся 

(девиантное) поведение. Преступность. Что объединяет людей в нацию. Россия — многонациональ-
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ное общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути межна-

ционального сближения. Национальная политика в России. Семья как социальный институт. Функ-

ции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. Тендер-

ные стереотипы и роли. Тендер и социализация. Тендерные отношения в современном обществе. 

Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная 

субкультура. Изменение численности населения России. Возрастной состав населения России. Рож-

даемость и смертность. Миграция. 

 

Уроки представления результатов проектной деятельности по теме II – 4 ч. 

Повторительно-обобщающие уроки по теме II – 2 ч. 

 

Тема III. Политическая жизнь общества – 25 ч. 
Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты. Политиче-

ские отношения. Политическая власть. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политический режим. Демократические перемены в России. Сущность пра-

вового государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. Избирательная система. Из-

бирательная кампания. Понятия политической партии и движения. Типология и функции политиче-

ских партий. Типы партийных систем. Политическая элита. Политическое лидерство. Роль полити-

ческого лидера. Типы лидерства. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Совре-

менные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. 

Средства массовой коммуникации и политическое сознание. Многообразие форм политического по-

ведения. Политический терроризм. Регулирование политического поведения. Сущность и этапы по-

литического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

 

Уроки представления результатов проектной деятельности по теме III – 4 ч. 

Повторительно-обобщающие уроки по теме III – 2 ч. 

 

Заключение. Взгляд в будущее – 3 ч. 

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

 

Резервные уроки – 4 ч. 

 

Изменения, внесенные в рабочую программу учебного предмета «Обществознание», 11 класс 
Рабочая программа рассчитана на изучение курса обществознания в объеме 102 часов. Общая не-

дельная нагрузка - 3 часа. Поскольку учебный план школы для 11 класса рассчитан на 34 учебных 

недели, авторская программа сокращена на 3 часа за счет 3 резервных уроков. 

 

Тематический план 11 класс  

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов на 

тему 

Из них: 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Другие (кон-

трольные, 

проверочные 

и др.) 

1 
Тема I. Экономическая 

жизнь общества 
32 21 11 - 

2 

Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по теме I 

4 - 4 - 

3 

Повторительно-

обобщающие уроки по 

теме I 

2 - 2 - 

4 Тема II. Социальная 20 13 7 - 



182 

 

сфера 

5 

Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по теме 

II 

4 - 4 - 

6 

Повторительно-

обобщающие уроки по 

теме II 

2 - 2 - 

7 
Тема III. Политиче-

ская жизнь общества 
25 16 9 - 

8 

Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по теме 

III 

4 - 4 - 

9 

Повторительно-

обобщающие уроки по 

теме III 

2 - 2 - 

10 
Заключение. Взгляд в 

будущее 
3 2 1 - 

11 Резервные уроки 4 2 2 - 

 Итого: 102 54 48 - 

 

 

2.2.10. География 

Базовый уровень 

Авторы: В.П. Максаковский    

Результаты 

Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение следующих 

личностных результатов: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и 

уважения к своему народу, чув- ства ответственности и долга перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом 

будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах гражданской и профессиональной 

деятельности; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, ориентированного на 

поступательное развитие и совершенствование российского гражданского общества в контексте 

прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным и враж- дебным 

явлениям в общественной жизни; 

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации; 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, различных форм 

общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов 

Российского гражданского общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем 

человечеством; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной и др.); 
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6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

учебно-инновационной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, 

равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, 

честность, долг), компетентность в решении моральных дилемм и осуществлении нравственного вы- 

бора; приобретение опыта нравственно ориентированной общественной деятельности; 

 9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практического 

освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, включая эстетику быта, 

образования, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений, отношения к 

природе; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни (потребность в 

занятиях физкультурой и спортивно- оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к 

употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, уме- ние 

осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, знание основных 

оздоровительных технологий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности и 

социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, ответственности — и их 

реализация в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками старшей школы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом 

предварительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, 

учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов работы на 

основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и задач, 

планирование проведения иссле- дования, формулирование гипотез и плана их проверки; 

осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и качественных 

методов обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в отношении 

выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов исследования в 

заданном формате, составление текста отчёта и презентации с использованием информационных и 

коммуникационных технологий); 

 4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями и 
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задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически оценить и 

интерпретировать информацию; 

умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию, умение переводить визуальную 

информацию в вербальную знаковую систему и наоборот; умение включать внешкольную 

информацию в процесс общего базового образования); 

5) умение строить логическое доказательство; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия, 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, схемы и 

модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных областях, 

исследовательской и проектной деятельности; 

8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание роли и 

особенностей естественных, формализованных и формальных языков как средств коммуникации; 

использование языковых средств в соответствии с целями и задачами деятельности. 

Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней (полной) школе должны 

быть ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, 

присущих географии, а также поддерживать избранное обучающимися направление образования. 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения 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 её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

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

 

Содержание учебного предмета в 10 классе 

Р а з д е л Общая характеристика мира (30ч.) 

Тема 1.Политическая карта мира (6ч.) 

Формирование политической карты мира. Современная политическая карта мира как итог 

нескольких тысячелетий её формиро- вания. Изменения политического облика мира на рубеже XX—

XXI вв. Распад СССР. Количественные и качественные сдвиги на карте мира. Государство — 

главный объект политической карты. Территория и границы государства. Делимитация и демаркация 

границ. Международные территории и территории с неопределённым статусом. Формы правления 

государств — монархическая и республиканская. Формы государственного устройства — унитарные 

и федеративные государства. Основные типы стран; критерии их выделения. Политическая 

география и геополитика. Территориальная дифференциация политических явлений и процессов. 

Основные политические и военные союзы в современном мире. Организация Объединённых Наций, 

её структура и роль в современном мире. Специфика России как евразийской страны. 

Тема2. Природа и человек в современном мире (6ч.) 
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Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между человечеством и природой — 

миссия географической науки. Эволюция природы до появления человека. Географическая оболочка 

Земли — сфера взаимопроникновения и взаимодей- ствия литосферы, атмосферы, гидросферы и 

Биосферы и среда жизни человека. Взаимоотношения людей с природой 

на разных этапах развития цивилизации. Индустриализация и природопользование. Возрастание 

антропогенного давления на Землю в ХХ—XXI вв. Техногенез, его нынешние и будущие возможные 

последствия. Учение о ноосфере — В. И. Вернадский. Стремительное расширение границ ойкумены. 

Освоение пустынных и полупустынных районов Африки, Азии, Австралии. Вовлечение в 

хозяйственный оборот арктических и субарктических районов — приполярных территорий на 

Севере России, Канадском Севере, Аляске. Освоение предгорных и горных районов мира. Освоение 

шельфовых акваторий Мирового океана. Есте- ственный, антропогенный, культурный ландшафты. 

Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия «ресурсы». Связь природных и 

экономических ресурсов. Человек как связующее звено между природными и экономическими 

ресурсами. Роль природных ресурсов в жизни общества. Виды природных ресурсов, 

ресурсообеспеченность. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. Обеспеченность стран 

стратегиче- скими ресурсами — нефтью, газом, ураном, рудными ископаемыми и др. Природно-

ресурсный потенциал России. Земельный фонд мира, его структура. Обеспеченность человечества 

пресной водой, понятие о «водном голоде» на планете. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их 

использования. Лесные ресурсы, их размещение по природным зонам и странам; 

масштабы обезлесения. Роль природных ресурсов Мирового океана в жизни человечества; 

марикультура. Другие виды природных ресурсов. Истощение природных ресурсов. 

Ресурсосберегающая, малоотходная и энергосберегающая технологии. Утилизация вторичного 

сырья. Возможности России в развитии прогрессивных технологий. 

 

Тема 3. География населения мира (6 ч.) 

Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от медленного до ускоренного. 

Суть и причины «демографического взрыва» в ХХ в. Численность и размещение населения в разных 

регионах и странах мира. Депопуляционные процессы в развитых странах. Демографическая 

ситуация в России. Демографическая политика. Структура населения. Возрастно-половой состав 

населения мира. Расовый, этнический, религиозный, языковой, социальный состав населения мира, 

крупных стран и регионов. Особенности уровня и качества жизни населения в разных странах и 

регионах мира. Индекс развития человеческого потенциала Миграции. Миграции населения — 

внутренние и внешние. Современные миграционные процессы в мире. Острая проблема социальной 

адаптации иммигрантов (Западная Европа, Россия и т. д.). Понятие мультикультурализма. Занятость 

и рас- селение. Занятость населения мира, крупных стран и регионов. Расселение населения. 

Специфика городских и сельских поселе- ний. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и 

регионов мира. Судьба мегалополисов. География религий. Взаимосвязь культур и религий. 

Территориальное распространение христианства, ислама, буддизма, крупных национальных религий. 

Совре- менные цивилизации. Географические рубежи современных цивилизаций. Цивилизации 

Запада и цивилизации Востока. Культурные районы мира. 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (6ч.) Тема 5. География отраслей 

мирового хозяйства (6ч.) 

Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структура мировой экономики. Динамика и 

тенденции её развития в начале XXI в. Четыре сектора мировой экономики. Социально-

экономические модели стран. Государства аграрные, аграрно- сырьевые, индустриальные, 

постиндустриальные. Развитые и развивающиеся страны. Государства — центры экономической мо- 

щи и «аутсайдеры»; «полюсы» бедности; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 

переселенческого типа; новые индустриальные страны; страны внешнеориентированного развития. 

География важнейших отраслей. Добывающая и обрабатывающая промышленность. Сельское 

хозяйство. Транспорт. Сфера услуг. Информационная, консалтинговая и научная деятельность. 

Международное географическое разделение труда. Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира. Экономическая интеграция в современном мире. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы в экономической сфере (ЕС,НАФТА и др.). Крупнейшие мировые 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Внешние 
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с вязи — экономические, научно-технические. Производственное сотрудничество, создание 

свободных экономических зон (СЭЗ). Международная торговля — основные направления и 

структура. Главные центры мировой торговли. Глобализация мировой эко- номики. Место России в 

глобальной экономике. 

Р а з д е л II. Региональная характеристика мира (29 ч.). 

Тема 6. Зарубежная Европа (6ч.) Тема 7. Зарубежная Азия (7ч.) Тема 8. Африка (3ч.) 

Тема 9. Северная Америка (5ч.) Тема 10. Латинская Америка (4ч.) 

Тема 11. Россия в современном мире (4ч.) 

 Географические регионы. Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального 

деления мира. Культурно- исторические регионы мира, их основные характеристики. Многообразие 

стран. Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, 

особенностям населения, особенностям географического положения. Экономические и соци- альные 

контрасты. Географические особенности стран и регионов. Специфические и типологические черты 

стран и регионов, играющих видную роль в функциональном механизме мировой политики и 

экономики. США и Канада. Страны Латинской Америки (Бразилия, Мексика). Германия, 

Великобритания, Франция. Регионы Западной Европы и Центрально-Восточной Европы; Россий- 

ская Федерация и постсоветский регион; КНР, Япония. Регионы Юго-Восточной, Южной (Индия), 

Юго-Западной Азии и Север- ной Африки; Тропической Африки и ЮАР; Австралии и Океании. 

Общие географические характеристики стран (по выбору). 

 

Р а з д е л III. Глобальные проблемы человечества(3 ч.) 

Глобальные процессы. Глобальные процессы и человечество. Континентальные, региональные, 

зональные, локальные проявления глобальных процессов. Понятие о глобальных проблемах 

современности — естественнонаучных и общественных. Старые и но- вые глобальные проблемы. 

Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, сырьевая, продовольственная, демографиче- 

ская, экологическая проблемы. Проблема отсталости. Характер, масштабы, острота, региональные 

проявления глобальных про- блем. 

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические 

проблемы разных регионов Земли. Взаимосвязь глобальных проблем человечества, наиболее 

прочные звенья, связывающие их воедино. Возможные пути ре- шения («смягчения») глобальных 

проблем. Место и роль России в появлении, обострении и возможном решении (смягчении) 

отдельных глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством некоторых ранее 

устоявшихся экономических, полити- ческих, идеологических и культурных ориентиров. Роль 

географии в исследовании глобальных проблем человечества. 

. 

Тематический план 10 класс 

 
Содержание 
программы/ Раздел 

Кол-во часов Количество 
практическ
их 

раб
от 

Введение 1  

Р а з д е л 1 Общая характеристика мира 30  

Тема 1.Политическая карта мира 6 1 

Тема 2. Природа и человек в современном мире 6 1 

Тема 3. География населения мира 6 1 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хо- 

зяйство 

6 1 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 6 1 

Р а з д е л II. Региональная характеристика мира 29  

Тема 6. Зарубежная Европа 6 1 
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Тема 7. Зарубежная Азия. 7 1 

Тема 8. Африка 3  

Тема 9. Северная Америка 5 1 

Тема 10. Латинская Америка 4 1 

Тема 11. Россия в современном мире 4 1 

Р а з д е л III. Глобальные проблемы человечества 3  

Резервное время 6  

Всего 69 10 

 

Содержание учебного предмета в 11 классе 

Содержание курса географии базового уровня на ступени среднего общего образования представляет 

собой следующую степень конкретизации содержания географического образования, представленно-

го в фундаментальном ядре. При отборе содержания учитывалось, что значительная часть географи-

ческих знаний, представленных в фундаментальном ядре, освоена школьниками в основной школе. 

Основу примерной программы составляет та часть фундаментального ядра содержания общего обра-

зования, которая не была включена в примерную программу для основной школы. 

ГЕОГРАФИЯ. 10—11 КЛАССЫ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Р а з д е л Общая характеристика мира (30ч.) 

 Тема 1.Политическая карта мира (6ч.) 

          Формирование политической карты мира. Современная политическая карта мира как итог не-

скольких тысячелетий её формирования. Изменения политического облика мира на рубеже XX—

XXI вв. Распад СССР. Количественные и качественные сдвиги на карте мира.  

        Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. Дели-

митация и демаркация границ. Международные территории и территории с неопределённым стату-

сом. Формы правления государств — монархическая и республиканская. Формы государственного 

устройства — унитарные и федеративные государства. Основные типы стран; критерии их выделе-

ния.  

         Политическая география и геополитика. Территориальная дифференциация политических явле-

ний и процессов. Основные политические и военные союзы в современном мире. Организация Объе-

динённых Наций, её структура и роль в современном мире. Специфика России как евразийской стра-

ны. 

 

Тема2. Природа и человек  в современном мире (6ч.) 

Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между человечеством и природой — 

миссия географической науки. Эволюция природы до появления человека. Географическая оболочка 

Земли — сфера взаимопроникновения и взаимодействия литосферы, атмосферы, гидросферы и 

Биосферы и среда жизни человека. Взаимоотношения людей с природой 

на разных этапах развития цивилизации. Индустриализация и природопользование. Возрастание ан-

тропогенного давления на Землю в ХХ—XXI вв. Техногенез, его нынешние и будущие возможные 

последствия. Учение о ноосфере — В. И. Вернадский. Стремительное расширение границ ойкумены. 

Освоение пустынных и полупустынных районов Африки, Азии, Австралии. Вовлечение в хозяйст-

венный оборот арктических и субарктических районов — приполярных территорий на Севере Рос-

сии, Канадском Севере, Аляске. Освоение предгорных и горных районов мира. Освоение шельфовых 

акваторий Мирового океана. Естественный, антропогенный, культурный ландшафты. 

Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия «ресурсы». Связь природных и эко-

номических ресурсов. Человек как связующее звено между природными и экономическими ресурса-

ми. Роль природных ресурсов в жизни общества. Виды природных ресурсов, ресурсообеспеченность. 

Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами — 
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нефтью, газом, ураном, рудными ископаемыми и др. Природно-ресурсный потенциал России. Зе-

мельный фонд мира, его структура. Обеспеченность человечества пресной водой, понятие о «водном 

голоде» на планете. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. Лесные ресурсы, их 

размещение по природным зонам и странам; 

масштабы обезлесения. Роль природных ресурсов Мирового океана в жизни человечества; марикуль-

тура. Другие виды природных ресурсов. Истощение природных ресурсов. Ресурсосберегающая, ма-

лоотходная и энергосберегающая технологии. Утилизация вторичного сырья. Возможности России в 

развитии прогрессивных технологий. 

 

Тема 3. География населения мира  (6 ч.) 

        Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от медленного до ускоренно-

го. Суть и причины «демографического взрыва» в ХХ в. Численность и размещение населения в раз-

ных регионах и странах мира. Депопуляционные процессы в развитых странах. Демографическая си-

туация в России. Демографическая политика.  

     Структура населения. Возрастно-половой состав населения мира. Расовый, этнический, религиоз-

ный, языковой, социальный состав населения мира, крупных стран и регионов. Особенности уровня 

и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. Индекс развития человеческого по-

тенциала 

      Миграции. Миграции населения — внутренние и внешние. Современные миграционные процес-

сы в мире. Острая проблема социальной адаптации иммигрантов (Западная Европа, Россия и т. д.). 

Понятие мультикультурализма.  

      Занятость и расселение. Занятость населения мира, крупных стран и регионов. Расселение насе-

ления. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных 

стран и регионов мира. Судьба мегалополисов. География религий. Взаимосвязь культур и религий. 

Территориальное распространение христианства, ислама, буддизма, крупных национальных религий. 

Современные цивилизации. Географические рубежи современных цивилизаций. Цивилизации Запада 

и цивилизации Востока. Культурные районы мира. 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (6ч.) 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (6ч.) 

          Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структура мировой экономики. Динамика 

и тенденции её развития в начале XXI в. Четыре сектора мировой экономики. 

        Социально-экономические модели стран. Государства аграрные, аграрно-сырьевые, индустри-

альные, постиндустриальные. Развитые и развивающиеся страны. Государства — центры экономиче-

ской мощи и «аутсайдеры»; «полюсы» бедности; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 

переселенческого типа; новые индустриальные страны; страны внешнеориентированного развития.       

        География важнейших отраслей. Добывающая и обрабатывающая промышленность. Сельское 

хозяйство. Транспорт. Сфера услуг. Информационная, консалтинговая и научная деятельность. Ме-

ждународное географическое разделение труда. Отрасли международной специализации стран и ре-

гионов мира.      

         Экономическая интеграция в современном мире. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы в экономической сфере (ЕС, НАФТА и др.). Крупнейшие мировые фирмы и 

транснациональные корпорации (ТНК). Внешние с вязи — экономические, научно-технические. 

Производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). Международная 

торговля — основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. Глобализация 

мировой экономики. Место России в глобальной экономике. 

Р а з д е л II. Региональная характеристика мира (29 ч.). 

Тема 6. Зарубежная Европа (6ч.) 

Тема 7. Зарубежная Азия (7ч.) 

Тема 8. Африка (3ч.) 

Тема 9. Северная Америка (5ч.)  

Тема 10. Латинская Америка (4ч.) 

 Тема 11. Россия в современном мире  (4ч.) 
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         Географические регионы. Понятие о географическом регионе. Основные варианты региональ-

ного деления мира. Культурноисторические регионы мира, их основные характеристики.  

         Многообразие стран. Различия стран современного мира по размерам территории, численности 

населения, особенностям населения, особенностям географического положения. Экономические и 

социальные контрасты. 

          Географические особенности стран и регионов. Специфические и типологические черты стран 

и регионов, играющих видную роль в функциональном механизме мировой политики и экономики. 

США и Канада. Страны Латинской Америки (Бразилия, Мексика). Германия, Великобритания, 

Франция. Регионы Западной Европы и Центрально-Восточной Европы; Российская Федерация и 

постсоветский регион; КНР, Япония. Регионы Юго-Восточной, Южной (Индия), Юго-Западной Азии 

и Северной Африки; Тропической Африки и ЮАР; Австралии и Океании. Общие географические 

характеристики стран (по выбору). 

 

Р а з д е л III. Глобальные проблемы человечества(3 ч.) 

       Глобальные процессы. Глобальные процессы и человечество. Континентальные, региональные, 

зональные, локальные проявления глобальных процессов. Понятие о глобальных проблемах совре-

менности — естественнонаучных и общественных. Старые и новые глобальные проблемы.  

      Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, сырьевая, продовольственная, демографи-

ческая, экологическая проблемы. Проблема отсталости. Характер, масштабы, острота, региональные 

проявления глобальных проблем. 

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические 

проблемы разных регионов Земли. Взаимосвязь глобальных проблем человечества, наиболее проч-

ные звенья, связывающие их воедино. Возможные пути решения («смягчения») глобальных проблем. 

Место и роль России в появлении, обострении и возможном решении (смягчении) отдельных гло-

бальных проблем. Необходимость переоценки человечеством некоторых ранее устоявшихся эконо-

мических, политических, идеологических и культурных ориентиров. Роль географии в исследовании 

глобальных проблем человечества. 

 

Тематический план 11 класс 

Содержание программы/ Раздел Кол-во часов 

Введение 1 

Р а з д е л 1 Общая характеристика мира 30 

Тема 1.Политическая карта мира 6 

Тема 2. Природа и человек  в современном мире 6 

Тема 3. География населения мира   6 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство 6 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства  

 

6 

Р а з д е л II. Региональная характеристика мира 30 

Тема 6. Зарубежная Европа  

 

6 

Тема 7. Зарубежная Азия.  7 

Тема 8. Африка  3 

Тема 9. Северная Америка  5 

Тема 10. Латинская Америка  

 

4 

Тема 11. Россия в современном мире  

 

4 

Р а з д е л III. Глобальные проблемы человечества 3 

Резервное время 6 

Всего 69 
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2.2.11. Биология 

Базовый уровень 

10 класс 

Авторы: Биология. 10 класс. Базовый уровень : учеб. для общеобразовательных учреждений/ Пасеч-

ник В. В., Каменский А. А., Рубцов А. М. и др. / Под ред. Пасечника В. В. — М. : Просвещение, 2021 

Результаты:  

Личностные результаты 

 1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их 

результатам; 2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и дру-

гих людей, реализации установок здорового образа жизни; 3) сформированности познавательных мо-

тивов, направленных на получение нового знания в области биологии в связи с будущей профессио-

нальной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоро-

вья и экологической безопасностью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового курса биоло-

гии 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, объ-

яснять, 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 ин-

формацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 3) способность выбирать целе-

вые 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 дискус-

сии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии базового 

уровня являются: 

 В познавательной (интеллектуальной) сфере: 1) характеристика содержания биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, за-

кономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 2) вы-

деление существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, доя-

дерных 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 естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, нар-

котических 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 доказа-

тельств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; взаимосвя-

зей 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 экосисте-

мах (цепи питания); 7) описание особей видов по морфологическому критерию; 8) выявление измен-

чивости, 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 не-
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живой природы, зародыш человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкоси-

стемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое раз-

множение) и формулировка выводов на основе сравнения.  

В ценностно-ориентационной сфере: 1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, проис-

хождения человека и возникновения жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получае-

мой из разных источников; 2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотех-

нологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).  

 В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки биологических экс-

периментов и объяснения их результатов.  

В сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболе-

ваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в окру-

жающей среде. 

Содержание учебного предмета в 10 классе 

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, её направления и перспективы 

развития. Биобезопасность.  

Теория эволюции 

       Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его 

критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Направления эволюции.      
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       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 

       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. - 

 

Тематический план 10 класс 

 

 

п/п 

Тема раздела Всего часов  Лабораторные 

работы 

1 Раздел 1. Введение  5 1 

2 Раздел 2.Молекулярный уровень 

 

12 4 

3 Раздел 3.Клеточный уровень 18 5 

 Итого 35 10 
 

Содержание учебного предмета в 11 классе 

Раздел 5 Основы учения об эволюции (10 ч) 

 Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида. Определение биоло-

гической эволюции. Доказательства эволюции живой природы. Роль эволюционной биологии в фор-

мировании современной естественно-научной картины мира и решении практических проблем. Раз-

витие эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Синтетическая теория эволюции. Сви-

детельства эволюции: палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, эм-

бриологические, молекулярные. Прямые наблюдения эволюции.  Популяция — элементарная едини-

ца эволюции. Движущие силы эволюции: мутации, рекомбинации, отбор. Результаты эволюции. 

Формирование приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Основные направ-

ления эволюционного процесса. Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации 

и др.); гербарии, коллекции, модели, муляжи, живые растения и животные, иллюстрирующие измен-

чивость, наследственность, приспособленность, результаты естественного отбора, основные направ-

ления эволюции. 

 Лабораторные и практические работы  

1.Изучение морфологического критерия вида.  

2.Выявление приспособлений организмов к среде обитания.  

Экскурсия Многообразие видов в природе.  

Раздел 6 Основы селекции и биотехнологии (3 ч) 

 Основы селекции и биотехнологии. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхожде-

ния культурных растений. Основные методы селекции и биотехнологии. Биотехнология, ее достиже-

ния, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).  

Демонстрация  
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Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации 

и др.): «Результаты искусственного отбора», «Методы селекции и биотехнологии», «Результаты се-

лекции». 

 Лабораторные и практические работы  

3.Составление простейших схем скрещивания. 

4. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.  

Раздел 7 Антропогенез (3 ч)  

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Основные 

стадии и движущие силы антропогенеза. Расселение человека по Земле.  Происхождение человече-

ских рас, их единство. Критика расизма и социального дарвинизма. 

 Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации 

и др.): «Доказательства родства человека с млекопитающими животными», «Основные стадии и 

движущие силы антропогенеза», «Человеческие расы».  

Лабораторные и практические работы 

5. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

 Раздел 8 Основы экологии (9 ч)  

Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. Биологические ритмы. Межви-

довые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, мутуализм. Функциональная и простран-

ственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Потоки ве-

ществ и превращения энергии в экосистеме. Динамика экосистем и их устойчивость. Основные типы 

воздействия человека на экосистемы и их результаты. Экосистемы, трансформированные и создан-

ные человеком. 

 Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации 

и др.): «Межвидовые отношения», «Пищевые цепи и сети», «Круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистеме». Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. 

Модели экосистем.  

Лабораторные и практические работы 

6. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

7. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).  

8.Составление сравнительной характеристики природных и искусственных экосистем своей местно-

сти. 

9. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 10.Решение эколо-

гических задач. 

 Экскурсии в биогеоценоз, в краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Раздел 9 Эволюция биосферы и человек (7 ч)  

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Гипотезы происхожде-

ния жизни на Земле. Основные этапы развития органического мира на Земле. Эволюция биосферы. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. Со-

хранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.  

Демонстрация 

 Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации 

и др.); модель аппликация «Биосфера и человек»; окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных 

животных. 

 Лабораторные и практические работы 

11. Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

12 Анализ и оценка последствий деятельности человека в окружающей среде и глобальных экологи-

ческих проблем и путей их решения. 

  

 Тематический план 11 класс 

 

 

п/п 

Тема раздела Всего ча-

сов 

 Лабораторные 

работы 

Экскурсия 
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1 Раздел 5. Основы учения об эволюции 10 2 1 

2 Раздел 6. Основы селекции и биотехно-

логии 

3 2  

3 Раздел 7. Антропогенез 3 1  

4 Раздел 8. Основы экологии 9 5 1 

5 Раздел .9 Эволюция биосферы и человек 7 2  

6. Резервное время 2   

 Итого 34 12 2 

 

 

2.2.12. Биология 

Углубленный уровень 

Авторы: В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова 

Результаты: 

Личностные  

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования дости-

жений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к биологии как к элементу общечеловеческой культуры; 

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

Готовность к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного под-

хода; 

Формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, 

к результатам обучения. 

Метапредметные 

Приобретение и закрепление навыков эффективного получения и освоения учебного материала с ис-

пользованием учебной литературы (учебников и пособий), на лекциях, семинарских и практических 

занятиях; 

Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятель-

ности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

Понимание различий между альтернативными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретиче-

скими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на при-

мерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипо-

тез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, об-

разной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соот-

ветствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить 

в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием раз-

личных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности вы-

слушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное ар-

гументированное мнение; 

Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами реше-

ния проблем; 

Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять 

и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
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Предметные  

Умение пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное 

объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни орга-

низмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описы-

вать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты 

и интерпретировать их результаты. 

Овладение системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, 

имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории ста-

новления биологии как науки. 

Освоение общих приемов: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; вы-

ращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биоло-

гическими приборами и инструментами. 

Приобретение навыков использования научно-популярной литературы по биологии, справочных ма-

териалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных 

задач. 

 

Содержание учебного предмета в 10 классе 
Введение. Место курса в системе естественно-научных дисциплин. Цели и задачи курса.                                 

Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации  живой материи. Биология как наука; 

предмет и методы изучения в биологии. Связь биологических дисциплин с другими науками. Роль биологии в 

формировании научных представлений о мире. Жизнь как форма существования материи. Уровни организа-

ции живой материи и принципы их выделения. 

Основные свойства живого. Многообразие живого мира. Единство химического состава живой материи. 

Основные группы химических элементов и молекул. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. 

Свойства живых организмов.  Царства живой природы, естественная классификация живых организмов. 

История представлений о возникновении жизни на Земле. Мифологические представления о возник-

новении жизни на Земле. Первые научные попытки объяснения  сущности и процесса возникновения жизни. 

Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, эксперименты Л. Пастера 

Материалистические представления о возникновении жизни на Земле. 

Предпосылки возникновения жизни на Земле. Предпосылки возникновения жизни на Земле: космиче-

ские и планетарные. Химические предпосылки эволюции материи в направлении возникновения органиче-

ских молекул. Эволюция химических элементов. Семинар по теме: «Предпосылки возникновения жизни на 

Земле». 

Современные представления о возникновении жизни на Земле. Современные представления о возникно-

вении жизни. Теория А.И. Опарина. Теории происхождения протобиополимеров. Эволюция протобионтов. 

Гипотезы возникновения генетического кода. Начальные этапы биологической эволюции. Семинар по теме 

«Современные представления о возникновении жизни на Земле». 

Введение в цитологию. Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки.  

Химическая организация живого вещества. Элементный состав живого вещества биосферы. Мак-

роэлементы, микроэлементы. Неорганические молекулы живого вещества. Вода. Соли неорганиче-

ских кислот, их значение в обеспечение процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давле-

ние. Буферные системы клетки и организма 

Органические молекулы Биологические полимеры – белки. Свойства и функции белков, их класси-

фикация. Биологические катализаторы – белки, их классификация. Лабораторная работа № 1: «Фер-

ментативное расщепление пероксида водорода в тканях организма». Углеводы. Жиры. Структурно-

функциональные особенности организации. Лабораторная работа № 2: «Определение крахмала в 

растительных тканях». Нуклеиновые кислоты. ДНК, РНК. Структура и функции. Геном. Генетиче-

ская инженерия. Витамины: строение, источники поступления, функции. 

Строение и функции прокариотической клетки. Царство Прокариоты. Формы и размеры прока-

риотических клеток. Строение и функции прокариотической клетки. 

Структурно-функциональная организация клеток эукариот. Цитоплазма эукариотической клет-

ки. Мембранный принцип организации клеток, морфологические и функциональные особенности 

мембран различных клеток. Органеллы цитоплазмы. Их структура и функции. Лабораторная работа 
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№ 3: «Изучение строения растительной и животной клеток под микроскопом». Клеточное ядро-центр 

управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра. Хромосомы, их структура и 

значение. Клеточные технологии. Стволовые клетки и перспективы их применения в биологии и ме-

дицине. Клонирование растений и животных. 

Обмен веществ в клетке. Обмен веществ и превращение энергии в клетке  – основа всех проявле-

ний жизнедеятельности. Каталитический характер реакций обмена веществ. Автотрофные и гетеро-

трофные организмы. Пластический обмен. Биосинтез белков. Энергетический обмен. Его этапы. 

Структура и функции АТФ. Фотосинтез. Световая и темновая фазы. Хемосинтез. Принципы нервной 

и эндокринной регуляции процессов обмена веществ. 

Жизненный цикл клеток. Клетки в многоклеточном организме. Дифференцировка клеток. Жиз-

ненный цикл клетки. Размножение клеток. Митотический цикл клетки. Регенерация и ее значение. 

Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. Вирусы – внутриклеточные паразиты на 

генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм взаимодействия вируса и клетки.  Вирусные за-

болевания. Бактериофаги 

Клеточная теория. Клеточная теория строения организмов, ее положения. История развития кле-

точной теории, ее значение. Современное состояние клеточной теории строения организмов. Значе-

ние клеточной теории для развития биологии. 

Бесполое размножение растений и животных. Формы бесполого размножения. Биологический 

смысл и эволюционное значение бесполого размножения. 

Половое размножение. Половое размножение растений и животных. Половая система, органы по-

лового размножения млекопитающих. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток. Особен-

ности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Моно- и полиспермия. Наружное 

и внутреннее оплодотворение. Развитие половых клеток у высших растений. Двойное оплодотворе-

ние. Эволюционное значение полового размножения. 

Эмбриональное развитие животных. Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и гене-

тических детерминант. Оболочки яйца. Основные закономерности дробления. Бластуляция. Гастру-

ляция. Зародышевые листки и их дифференцировка. Первичный органогенез. Регуляция эмбрио-

нального развития. Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении развития организмов. Управ-

ление размножением организмов. Клонирование. 

Постэмбриональное развитие животных. Закономерности постэмбрионального развития. Непря-

мое развитие; полный и неполный метаморфоз. Стадии постэмбрионального развития. Прямое раз-

витие. Периоды жизни. Старение и смерть; биология продолжительности жизни. 

Онтогенез высших растений. Биологическое значение двойного оплодотворения. Эмбриональное  

и постэмбриональное развитие. 

Общие закономерности онтогенеза. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция. Биогене-

тический закон. Работы академика А.Н. Северцова. 

Развитие организма и окружающая среда. Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и 

постэмбриональном развитии. Критические периоды развития. Виды регенерации. Эволюционная 

способность животных к регенерации. 

История представлений о наследственности и изменчивости. Представления древних о родстве и 

характере передачи признаков из поколения в поколение. История развития генетики. Основные по-

нятия генетики. 

Основные закономерности наследственности. Молекулярная структура гена. Гены структурные и 

регуляторные. Подвижные генетические элементы. Хромосомная и нехромосомная наследствен-

ность. Связь между генами и признаками. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 

Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. 

Первый закон Г. Менделя. Второй закон Менделя-закон расщепления. Полное и неполное доминиро-

вание. Закон чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещи-

вание. Третий закон Г. Менделя-закон независимого комбинирования. Лабораторная работа № 4: 

«Решение генетических задач». Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. 

Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Генетическое определение пола. Генетиче-

ская структура половых хромосом. Генотип как целостная система. Типы взаимодействия генов. Ла-

бораторная работа № 5: «Решение генетических задач». 
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Основные закономерности изменчивости. Основные формы изменчивости. Генотипическая из-

менчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций. Эволюцион-

ная роль мутаций; значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбина-

тивная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических 

рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. Фенотипическая или модификационная  из-

менчивость. Свойства модификаций. Практическая работа № 1: Изучение изменчивости. Статисти-

ческие закономерности модификационной изменчивости. Лабораторная работа № 6: «Построение 

вариационной кривой». Норма реакции; зависимость от генотипа. Управление доминированием. 

Генетика человека. Методы изучения наследственности человека. Генетические карты хромосом 

человека. Характер наследования признаков у человека. Хромосомные аномалии. Генетическое род-

ство человеческих рас. Лабораторная работа № 7: «Составление родословных». 

Селекция животных, растений и микроорганизмов. Центры происхождения и многообразия 

культурных растений. Методы селекции. Достижения и основные направления современной селек-

ции. Значение селекции. 

 

Тематический план 10 класс 

 
Название темы Количество часов 

Введение  1 

Раздел 1. Введение в биологию 

Тема 1.1. Предмет и задачи общей биологии. 

Уровни организации живой материи 

2 

Тема 1.2. Основные свойства живого. Многооб-

разие живого мира 

3 

Всего  5 

Раздел 2. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле 

Тема 2.1. История представлений о возникнове-

нии жизни на Земле 

4 

Тема 2.2. Предпосылки возникновения жизни 

на Земле 

6 

Тема 2.3. Современные представления о воз-

никновении жизни на Земле 

8 

Всего  18 

Раздел 3. Учение о клетке 

3.1. Введение в цитологию 1 

3.2. Химическая организация живого вещества 9 

3.3. Строение и функции прокариотической 

клетки 

1 

3.4. Структурно-функциональная организация 

клеток эукариот 

6 

3.5. Обмен веществ в клетке (метаболизм) 7 

3.6. Жизненный цикл клеток 2 

3.7. Неклеточные формы жизни. Вирусы и бак-

териофаги 

2 

3.8. Клеточная теория  3 

Всего  31 

Раздел 4. Размножение организмов 

4.1. Бесполое размножение растений и живот-

ных 

2 

4.2. Половое размножение 5 

Всего  7 

Раздел 5. Индивидуальное развитие организмов 

5.1. Эмбриональное развитие животных 6 

5.2. Постэмбриональное развитие животных 2 

5.3. Онтогенез высших растений 1 

5.4. Общие закономерности онтогенеза 1 
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5.5. Развитие организма и окружающая среда 3 

Всего  13 

Раздел 6. Основы генетики и селекции 

6.1. История представлений о наследственности 

и изменчивости 

2 

6.2. Основные закономерности наследственно-

сти 

14 

6.3. Основные закономерности изменчивости 8 

6.4. Генетика человека 2 

6.5. Селекция животных, растений и микроор-

ганизмов 

4 

Всего  30 

Итого: 105 часов  

 

Содержание учебного предмета 11 класс 
Ч а с т ь I 

УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (49 ч) 

Раздел 1 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (26 ч) 

Тема 1.1 

ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАЗВИТИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  (3 ч) 

Умозрительные концепции Античности: Пифагора, Эмпедокла, Демокрита, Гиппократа и др. Креа-

ционизм. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности 

живой природы. Великие географические открытия. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Работы К. Линнея по систематике растений и животных; принципы линнеевской систематики. Труды 

Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка. Первые русские эволюциони-

сты. 

Тема 1.2 

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕОРИИ Ч. ДАРВИНА (2 ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук (цитоло-

гия, эмбриология, физика, химия, геология, описательные ботаника и зоология, сравнительная ана-

томия позвоночных, палеонтология и др.); экспедиционный материал Ч. Дарвина. 

Тема 1.3 

ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА (8 ч) 

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Формы искусственного отбора: методический и бес-

сознательный отбор. Коррелятивная изменчивость. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Все-

общая индивидуальная изменчивость, избыточная численность потомства и ограниченность ресур-

сов. Борьба за существование: внутривидовая, межвидовая и борьба с абиотическими факторами; ес-

тественный отбор. Образование новых видов. 

Тема 1.4 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМАХ И ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ЭВОЛЮЦИИ. 

МИКРОЭВОЛЮЦИЯ (13 ч) 

Вид — элементарная эволюционная единица; критерии и генетическая целостность. Популяционная 

структура вида; географическая и экологическая изоляция, ограниченность радиуса индивидуальной 

активности. Формирование синтетической теории эволюции. Генетика и эволюционная теория. По-

пуляция — элементарная эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные по-

пуляции (закон Харди — Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной 

изменчивости популяций. Формы естественного отбора. Формы естественного отбора: движущий, 

стабилизирующий и разрывающий. Половой отбор. Приспособленность организмов к среде обита-

ния как результат действия естественного отбора. Приспособительные особенности строения, окра-

ски тела и поведения животных. Забота о потомстве. Относительный характер приспособленности 

организмов. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. 

И.Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; географическое (аллопатрическое) и экологиче-

ское (симпатрическое) видообразование. Эволюционная роль модификаций; физиологические адап-

тации. Темпы эволюции. 
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Раздел 2 

МАКРОЭВОЛЮЦИЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРИСПОСОБЛЕ-

НИЙ (23 ч) 

Тема 2.1 

ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ (11 ч) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс 

(А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Результаты эволюции: многообразие 

видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Тема 2.2 

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА (12 ч) 

Макроэволюция. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. Возникновение 

крупных систематических групп живых организмов. Аллогенез и прогрессивное приспособление к 

определенным условиям существования. Катагенез как форма достижения биологического процве-

тания групп организмов. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, паралле-

лизм; правила эволюции групп организмов. Значение работ А. Н. Северцова. 

 

Ч а с т ь I I 

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (21 ч) 

Раздел 3 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (11 ч) 

Тема 3.1 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В АРХЕЙСКОЙ И ПРОТЕРОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (2 ч) 

Развитие жизни на Земле в архейской эре; первые следы жизни на Земле. Строматолиты. Развитие 

жизни на Земле в протерозойской эре. Появление предков всех современных типов беспозвоночных 

животных. Гипотезы возникновения многоклеточных (Э. Геккель, И. И. Мечников, А. В. Иванов). 

Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и 

оболочников. Развитие водных растений. Начало почвообразовательных процессов. 

Тема 3.2 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В ПАЛЕОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3 ч) 

Развитие жизни на Земле в палеозойской эре; периодизация палеозоя: кембрийский, ордовикский, 

силурийский, девонский, карбоновый и пермский периоды. Эволюция растений; риниофиты, появ-

ление первых сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: общая характеристика и ароморфозные черты классов Рыбы, Земно-

водные, Пресмыкающиеся. Главные направления эволюции позвоночных; характеристика анамний и 

амниот. 

Тема 3.3 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В МЕЗОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3 ч) 

Развитие жизни на Земле в мезозойской эре. Появление и распространение покрытосеменных расте-

ний. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и млекопитающих; общая характери-

стика классов птиц и млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и современных на-

земных позвоночных. Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся. 

Тема 3.4 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В КАЙНОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3 ч) 

Развитие жизни на Земле в кайнозойской эре. Бурное развитие цветковых растений, многообразие 

насекомых; параллельная эволюция. Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. 

Возникновение приматов. Дрейф материков, оледенения. Основные этапы эволюции растений. Ос-

новные этапы эволюции животных. 

 

Раздел 4 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (10 ч) 

Тема 4.1 

ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ЖИВОГО МИРА (2 ч) 
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Мифологические и религиозные представления о происхождении человека. Представления К. Лин-

нея о происхождении человека. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе живого 

мира. 

Тема 4.2 

ЭВОЛЮЦИЯ ПРИМАТОВ (1 ч) 

Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и человекообразных 

обезьян. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим 

группам царства животных. Появление первых представителей семейства Люди. 

Тема 4.3 

СТАДИИ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА (5 ч) 

Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. По-

пуляционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхо-

ждения рас. Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. 

Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, 

сознания и общественных отношений в становлении человека. Роль труда в процессе превращения 

обезьяны в человека. 

Тема 4.4 

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА (2 ч) 

Современный этап эволюции человека. Взаимоотношение социального и биологического в эволюции 

человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма и «социального дарвинизма». Антина-

учная сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной жизни в 

социальном прогрессе человечества. 

 

Ч а с т ь I I I 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ 

(31 ч) 

Раздел 5 

БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ (5 ч) 

Тема 5.1 

СТРУКТУРА БИОСФЕРЫ (2 ч) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Учение о биосфере В. И. Вернадского. Границы биосферы. 

Структура биосферы. Косное вещество биосферы. Атмосфера: газовый состав; источники и значение 

газов атмосферы. Гидросфера: воды Мирового океана, пресноводные водоемы; роль в биосфере. Ли-

тосфера и биокосное вещество биосферы. Живые организмы (живое вещество), видовой состав, раз-

нообразие и вклад в биомассу. 

Тема 5.2 

КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДЕ (3 ч) 

Главная функция биосферы — круговорот веществ в природе: круговорот воды, углерода, азота, се-

ры и фосфора. Значение круговоротов в преобразовании планеты. 

 

Раздел 6 

ЖИЗНЬ В СООБЩЕСТВАХ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (11 ч) 

Тема 6.1 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (2 ч) 

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; изоляция, 

климатические условия. 

Тема 6.2 

БИОГЕОГРАФИЯ. ОСНОВНЫЕ БИОМЫ СУШИ (2 ч) 

Биогеография. Биогеографические области: неарктическая, палеарктическая, восточная, неотропиче-

ская, эфиопская и австралийская области. Основные биомы суши (и Мирового океана). Сходство 

биомов различных областей;  

Тема 6.3 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ (2 ч) 
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Учение о биогеоценозах В. Н. Сукачева. Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценоз: 

биоценоз и экотоп. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: 

видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; ограничивающий фактор. Взаимо-

действие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи и сети пита-

ния. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоце-

нозов; формирование новых сообществ. 

Тема 6.4 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗМАМИ (5 ч) 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: кооперация, му-

туализм, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Про-

исхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

 

Раздел 7 

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК. НООСФЕРА (9 ч) 

Тема 7.1 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДУ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (2 ч) 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Роль палеолитиче-

ского человека в исчезновении крупных травоядных и хищников. Начало эпохи производства пищи в 

неолите. Подсечное земледелие и выпас скота. Учение В. И. Вернадского о ноосфере. Антропоцено-

зы. 

Тема 7.2 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (2 ч) 

Минеральные, энергетические и пищевые ресурсы. Неисчерпаемые ресурсы: космические, климати-

ческие и водные ресурсы. Относительность неисчерпаемости ресурсов. Исчерпаемые ресурсы: во-

зобновляемые (плодородие почв, растительный и животный мир) и невозобновляемые (нефть, газ, 

уголь, руды) ресурсы. 

Тема 7.3 

ПОСЛЕДСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-

ДЫ (2 ч) 

Загрязнение воздуха. Причины загрязнения воздуха и их последствия (увеличение содержания SO2 и 

CO2 и влияние на климат). Загрязнение пресных вод и Мирового океана. Антропогенные изменения 

почвы; эрозия, формирование провально-терриконового типа местности. Влияние человека на расти-

тельный и животный мир; сокращение видового разнообразия животных, разрушение сетей питания 

и биоценозов. Радиоактивное загрязнение. 

Тема 7.4 

ОХРАНА ПРИРОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (3 ч) 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. ПДК. 

Очистка выбросов и стоков, биологические методы борьбы с вредителями. Меры по образованию 

экологических комплексов, экологическое образование. 

 

Раздел 8 

БИОНИКА (6 ч) 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и живот-

ных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги (строительные сооружения, машины, 

механизмы, приборы и т. д.). 

Резервное время — 4 ч. 
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Тематический план 11 класс 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.13. Физика 

Базовый уровень 

Авторы: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский 

Результаты 

Личностные результаты  

• Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

• Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.  

• Сформированность целостного мировоззрения. 

• Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания  

Метапредметные результаты  

 

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, разовьют способность к поиску нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

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 

п/п Тема раздела Всего ча-

сов 

 Лаборатор-

ные работы 

1 Часть 1. Участие об эволюции органического мира  

Раздел. 1. Закономерности развития живой природы. 

Эволюционное учение 

49 

 

26 

 

2 Раздел 2. Макроэволюция. Биологические последствия 

приобретения приспособлений 

23  

3 ЧАСТЬ 2. Развитие органического мира  

Раздел 3 Развитие жизни на Земле 

21 

11 

 

4 Раздел 4 Происхождение человека 10  

5 Часть 3 Взаимоотношения организма и среды 

Раздел 5 . Биосфера, её структура и функции 

31 

 

5 

 

6 Раздел 6 Жизнь в сообществах. Основы экологии 11  

7 Раздел 7 Биосфера и человек. Ноосфера 9  

8 Раздел 8 Бионика 6  

9 Резервное время 1  

 Итого 102  
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результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• 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 

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, 

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 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. 

7. 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; 
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• 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. 

8. 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; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. 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; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

Коммуникативные УУД 

11. 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. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 
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владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

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

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока; при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 



207 

 

измерений. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила 

(сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы 

с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
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инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, 

поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 
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при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном 

и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
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• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-

излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, 

и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с 

ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Содержание учебного предмета в 10 классе 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Физические величины и их 

измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц. Физические 

законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в 

формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания 

движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй 
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закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой 

тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение 

в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в 

другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. 

Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и 

природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых 

механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление 

жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся 

сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы 

(пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел 

и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в 

однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) 

молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения 

и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии 

при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа 

газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель 

внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. 

Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила 

тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. 

Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического 

тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические 

нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Тематический план 10 класс 

 
номер темы и ее 

название 

Всего 

часов на 

тему 

Из них 

 Лабораторные работы Практические 

работы 

Контрольные 

работы 
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Тема 1. Введение. 1 - - - 

Тема 2. Механика.  27 3 - 3 

Тема 3. Основы 

молекулярно- 

кинетической теории 

12 1 -  

Тема 4. Основы 

термодинамики. 

8 - - 1 

Тема 4. Основы 

электродинамики. 

20 2  - 2 

Итого 68 5 - 7 

 

Содержание учебного предмета 11 класс 

Электродинамика.   

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца.    

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле.   

 Колебания и волны.  

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вы-

нужденные колебания. Переменный электрический ток.  Генерирование энергии. Трансформатор.  

Передача электрической энергии. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса.  

Дифракция волн. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн.  

Принципы радиосвязи. Телевидение.  

Оптика.     

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с 

помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия 

света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия 

света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Попереч-

ность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.  

Основы специальной теории относительности.  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости 

света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.  

 Квантовая физика.    

Тепловое излучение. Постоянная планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фо-

тоны. Опыты Лебедева и Вавилова. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бойля. 

Корпускулярно- волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. Методы регистрации элемен-

тарных частиц.  Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический 

характер. Протонно- нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи ну-

клонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц.  

Строение и эволюция Вселенной.   

Строение солнечной системы. Система Земля-  Луна. Солнце- ближайшая к нам звезда. Звезды и ис-

точники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, га-

лактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Резерв учи-

теля.  

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил.  

Физическая картина мира.  Обобщающее повторение.  
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Тематический план 11 класс 

  

номер темы и ее название  Всего часов 

на тему  

Из них   

Лабораторные 

работы   

Практические 

занятия  

Контрольные 

работы  

Тема 1. Электродинамика  9 2  -  1  

Тема 2. Колебания и волны   15 1  -  1  

Тема 3. Оптика.  13  3  -  1  

Тема 4. Основы специальной 

теории относительности.   

3  -  -  -  

Тема 5. Квантовая физика.  17  2 -  1  

Тема 6. Строение Вселенной.  5 1  -  -  

Тема 8. Повторение.  5 -  -  -  

Резерв 1    

Итого  68  9  -  4  

 

 

2.2.14. Астрономия 

Базовый уровень 

11 класс 

Авторы: Б.А. Воронцов – Вельяминов, Е.К. Страут. 

Результаты 

Личностные: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное отноше-

ние к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также осознанному 

построению индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоя-

тельной работы с книгами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их использования на 

благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и сотрудниче-

ства в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению 

оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Метапредметные: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать альтерна-

тивные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, классифицировать 

объекты исследования, структурировать изучаемый материал, аргументировать свою позицию, фор-

мулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, модели-

рования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации и 

интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Интернета и 

других источников. 

Предметные: 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим 

подходом именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей об-
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разования  —  знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познава-

тельной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе 

является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая име-

ет следующие особенности: 

1. цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, 

так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на по-

вышение компетентности подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не 

только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2. учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, 

чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправлен-

ной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимо-

отношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобре-

тают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3. 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. 

Содержание  

Предмет астрономии 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности ас-

трономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Основы практической астрономии 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различ-

ных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклипти-

ка. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление ге-

лиоцентрической 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 дейст-

вием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна – двой-

ная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Плане-

ты 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 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмо-

сфера 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 нестацио-

нарные звезды. Цефеиды – маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: 

газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления га-

лактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 

Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселен-

ной. «Темная энергия» и анти тяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 
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Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. По-

иски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Совре-

менные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Пла-

нетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

 

Тематическое планирование 

 

Номер темы и ее 

название 

Всего часов на 

тему 

Из них  

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Др.(экскурсии, проекты 

и т.д) 

Тема 1. Предмет 

астрономии. 

2 2 - - 

Тема 2.  Основы 

практической 

астрономии. 

5 5   

Тема 3. Строение 

солнечной системы 

2 2   

Тема 4.  Законы 

движения небесных 

тел 

5 5   

Тема 5.  Природа тел 

солнечной системы 

8 8   

Тема 6. Солнце и 

звезды 

6 6   

Тема 7. Наша 

Галактика- Млечный 

путь 

2 2   

Тема 8. Строение и 

эволюция вселенной 

2 2   

Тема 9. Жизнь и 

разум во Вселенной 

2 2   

 

2.2.15. Химия 

Базовый уровень 

Авторы: О.С. Габриелян. 

Результаты 

Личностные результаты. 

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

• в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

• в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории 

или трудовой деятельности; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков) на основе 

знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ. 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы курса химии: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, измерение, 
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проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

• владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и синтез, 

сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно- следственных 

связей и поиск аналогов; 

• познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их 

на практике; 

• использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности; 

• владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и символьные 

(химические знаки, формулы и уравнения). 

 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего (полного) 

общего образования являются: 

1) в познавательной сфере: 

• знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий;  

• умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

• умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том числе и 

органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 

• умение характеризовать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

• готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, фиксировать 

результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать выводы; 

• умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных; 

• поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее анализ, 

изготовление химического информационного продукта и его презентация 

• владение обязательными справочными материалами: Периодической системой химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом напряжений 

металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики строения, состава и свойств атомов 

элементов химических элементов I—IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

• установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от их 

химического строения, в том числе и обусловленных характером этого строения (предельным или 

непредельным) и наличием функциональных групп; 

• моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ; 

• понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины мира; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с производством и переработкой 

важнейших химических продуктов; 
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3) в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, 

проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуального проекта по 

химии; 

4) в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с веществами, 

материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием 

Содержание учебного предмета в 10 классе 

Предмет органической химии. 

Теория строения органических соединений. 

Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. Особенности состава и 

строения органических веществ. Витализм и его крах. Понятие об углеводородах. 

Основные положения теории химического строения. Валентность. Структурные формулы — полные 

и сокращенные. Простые (одинарные) и кратные (двойные и тройные) связи. Изомеры и изомерия, 

Взаимное влияние атомов в молекуле. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели (шаростержневые 

и объемные) молекул органических соединений разных классов. Определение элементного состава 

органических соединений. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды. Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Структурная 

изомерия (изомерия углеродной цепи), Циклоалканы.. Алкильные радикалы. Номенклатура алканов. 

Физические и химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), 

реакции изомеризации, реакция разложения метана, реакция дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Гомологический ряд алкенов. Этилен, Номенклатура. 

Структурная и пространственная (геометрическая) изомерия. Промышленное получение алкенов: 

крекинг и дегидрирование алканов. Лабораторное получение этилена —реакция дегидратации 

этанола. Реакции присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, галогенирование, 

полимеризация. Правило Марковникова. Окисление алкенов. Качественные реакции на 

непредельные углеводороды. 

  

Алкадиены. Каучуки. Сопряженные алкадиены: бутадиен-1,3, изопрен. Номенклатура. Способы 

получения алкадиенов. Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Каучуки: 

натуральный, синтетический (бутадиеновый, изопреновый) Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины. Гомолитический ряд. Номенклатура и изомерия. Получение и применение ацетилена. 

Химические свойства ацетилена: горение, реакции присоединения – гидрогалогенирование, 

галогенирование, гидратация (реакция Кучерова) Винилхлорид, поливинилхлрид. 

Арены. Бензол: его строение, некоторые физические и химические свойства (горение, реакции 

замещения - галогенирование, нитрование), получение и применение, Экстракция. 

Природный газ. Состав природного газа, его нахождение в природе. Преимущества природного газа 

как топлива Химическая переработка природного газа: конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его 

использование. 

Нефть и способы ее переработки. Попутный нефтяной газ, его состав и фракции (газовый бензин, 

пропан-бутановая, сухой газ). Нефть, ее состав и переработка (перегонка, крекинг, риформинг). 

Нефтепродукты. Октановое число бензина. 

Каменный уголь и его переработка. Ископаемый уголь, антрацит, каменный, бурый. Коксование 

каменного угля. Коксовый газ, аммиачнаявода, каменноугольная смола, кокс. Газификация и 

каталитическое гидрирование каменного угля. 

Демонстрации. 

Горение метана, этана, ацетилена. 

Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Получение этилена реакцией дегидратации этанола и ацетилена гидролизом карбида кальция. 

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. 

Коллекция «Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его переработки», «Каучуки». 

Лабораторные опыты. 
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Обнаружение продуктов горения свечи. 

Исследование свойств каучуков. 

Кислород – и азотсодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. Гомологический ряд 

предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения функциональной группы. Водородная 

связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция этерификации, сложные эфиры. 

Применение спиртов. Действие метилового и этилового спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Определение. Этиленгликоль. Глицерин. Получение и химические свойства 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Антифриз. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на фенол. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Альдегиды. Определение. Формальдегид и ацетальдегид. Химические свойства альдегидов. 

Качественные реакции на альдегиды. Реакции поликонденсации. Карбонильная группа. Кетоны на 

примере ацетона. 

Карбоновые кислоты. Предельные одноосновные карбоновые кислоты, их гомологический ряд. 

Получение и применение. Химические свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

 

 

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и гидролиз ( 

кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров. 

 Углеводы. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. Молочнокислое и 

спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды. Сахароза. Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. Реакция 

Зинина. Химические свойства и применение аминов. 

Аминокислоты. Белки. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Глицин. Реакция 

поликонденсации. Пептидная связь. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. 

Качественные реакции на белки. Гидролиз. Денатурация. Биологические функции белков в 

организме. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на 

фенол. Качественные реакции на альдегиды. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) как 

альдегидоспирта. Качественная реакция на крахмал. Цветные реакции белков. 

Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость глицерина в 

воде. Химические свойства уксусной кислоты. Определение непредельности растительного масла. 

Практическая работа. Идентификация органических соединений. 

Органическая химия и общество. 

Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (или генетическая) 

инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия. Генетически модифицированные 

организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. Иммобилизованные ферменты и их 

применение. 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный шёлк, 

вискоза, целлофан. 

Синтетические полимеры. Способы получения полимеров: полимеризация и поликонденсация. 

Синтетические каучуки. Пластмассы: полистирол, тефлон, поливинилхлорид. Синтетические 

волокна: капрон, нейлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение 

пероксида водорода с помощью каталазы природных объектов. Коллекция синтетических моющих 

средств (СМС), содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторами. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 
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Тематическое планирование 10 класс 

 
№ 

темы Название темы 
Всег
о 
часо
в на 
тему 

Из них: 

практические работы 

контрольн
ые 
работы 

Тема 1. Предмет органической химии. Теория 

строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. 

2   

Тема 2 
Углеводороды и их природные источ-

ники. 

12 
 Контрольная 

работа №1 

Тема 3 Кислород и азотсодержащие органиче-
ские соединения и их природные ис-
точники. 

14 
№1 
«Идентиф
икация 
органичес
ких 
веществ» 

Контрольная 
работа №2 

Тема 4. Органическая химия и общество 5 № 2 « Распознавание 
пластмасс и 
волокон.» 

 

 Резервное время 2   

 Всего 35 2 2 

 

Содержание учебного предмета в 11 классе 

 

Основные сведения о строении атома. Строение атома: ядро и электронная оболочка. Изотопы. 

Химический элемент. Большой адронный коллайдер. Уровни строения веществ.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении 

атома. Физический смысл номеров: элемента, периода, группы. Валентные электроны. Электронная 

конфигурация атомов. Закономерности изменения свойств элементов в периодах и группах. Элек-

тронные семейства химических элементов.  

Философские основы общности Периодического закона и теории химического строения. Пред-

посылки открытия Периодического закона и теории химического строения. Роль личности в истории 

химии. Роль практики в становлении и развитии химической теории.  

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. Катионы как продукт восстанов-

ления атомов металлов. Анионы как продукт окисления атомов неметаллов. Ионная химическая 

связь и ионная кристаллическая решетка. Ионы простые и сложные.  

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические решётки. 

Ковалентная неполярная и полярная связи. Электроотрицательность. Кратность ковалентной связи. 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентных связей. Полярность связи и 

полярность молекулы. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 

Металлическая связь. 

Металлические кристаллические решетки. Металлическая химическая связь: ион-атомы и электрон-

ный газ. Физические свойства металлов и их применение на основе этих свойств. Сплавы чёрные и 

цветные. 

Водородная химическая связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Значение водородной связи 

в природе и жизни человека. 

Полимеры. 

Полимеры, их получение: реакции полимеризации и поликонденсации. Пластмассы. Волокна. 
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Неорганические полимеры. 

Дисперсные системы.  

Дисперсные системы: дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем 

по агрегатному состоянию и по размеру частиц фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, 

суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: золи и гели. Синерезис и коагуляция.  

Демонстрации.  

Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Модель 

кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: 

кальцита, галита, модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или 

кварца). Модель молярного объёма газа. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, 

суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис.  

Лабораторные опыты. 

Моделирование металлической кристаллической решетки. Денатурация белка. Получение эмульсии 

растительного масла. Получение суспензии «известкового молока». Получение коллоидного раствора 

куриного белка и исследование его свойств с помощью лазерной указки.  

Химические реализации. 

Классификация химических реакций.  

Реакции без изменения состава веществ: аллотропизации и изомеризации. Причины аллотропии. 

Классификация реакций по числу с составу реагентов и продуктов и по тепловому эффекту. 

Термохимические уравнения реакций.  

Скорость химических реакций. 

Скорость химической реакции и факторы ее зависимости: природа реагирующих веществ, площадь 

их соприкосновения, температура, концентрация и наличие катализатора. Катализ. Ферменты. 

Ингибиторы. 

Химическое равновесие и способы его смещения.  

Обратимые реакции. Общая характеристика реакции синтеза аммиака и условия смещения 

равновесия производственного процесса вправо. 

Гидролиз.  

Гидролиз необратимый и обратимый. Три случая гидролиза солей. Роль гидролиза в обмене веществ. 

Роль гидролиза в энергетическом обмене. 

Окислительно-восстановительные реакции.  

Степень окисления. Окисление и восстановление. Электронный баланс.  

Электролиз расплавов и растворов. Практическое применение электролиза.  

Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование. 

Демонстрации.  

Экзо- и эндотермические реакции. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной 
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селитры. Зависимость скорости реакции веществ на примере взаимодействия растворов различных 

кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых 

кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие 

растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 

Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов 

(солей железа, иодида калия) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). 

Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и 

железа с сульфатом меди(II). Модель электролизёра. Модель электролизной ванны для получения 

алюминия. 

Лабораторные опыты. 

Проведение реакций, идущих до конца, по правилу Бертолле. Разложение пероксида водорода с 

помощью диоксида марганца. Смещение равновесия в системе Fe
3+ 

 + 3CNS
-                   

Fe (CNS)3. 

Испытание индикаторами среды растворов солей различных типов. Взаимодействие раствора 

сульфата меди(II) с железом и гидроксидом натрия.  

Практическая работа. 

Решение экспериментальных задач по теме «Химическая реакция». 

Вещества и их свойства.  

Металлы.  

Общие физические свойства металлов. Классификация металлов в технике и химии. Общие 

химические свойства металлов. Условия взаимодействия металлов с растворами кислот и солей. 

Металлотермия.  

Неметаллы. Благородные газы.  

Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстановители. Ряд электроотрицательности. Инертные 

или благородные газы. 

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-молекулярного учения. 

Кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. Кислоты с точки зрения протонной 

теории. Общие химические свойства кислот. Классификация кислот. 

Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомно-молекулярного 

учения. Основания с точки зрения теории электролитической диссоциации. Основания с точки 

зрения теории электролитической диссоциации. Основания с точки зрения протонной теории. Общие 

химические свойства оснований. Классификация оснований. 

Амфотерные соединения неорганические и органические. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Получение и свойства амфотерных неорганических соединений. Аминокислоты — амфотерные 

органические соединения. Пептиды и пептидная связь. 

Соль. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход карбоната в 

гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей.  

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка чёрного пороха. Вытеснение 

галогенов из их растворов другими галогенами. Взаимодействие паров концентрированных 

растворов соляной кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение аммиака и изучение его свойств. 

Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. Получение жёсткой воды и устранение 

её жесткости.  
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Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой. 

Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот капельным методом при их 

разбавлении водой. Различные случаи взаимодействия растворов солей алюминия со щёлочью. 

Устранение жёсткости воды.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их свойства».  

Химия и современное общество.  

Химическая технология. Производство аммиака и метанола. Химическая технология. 

Химические процессы, лежащие в основе производства аммиака и метанола. Характеристика этих 

процессов. Общие научные принципы химического производства. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка упаковочных 

материалов электроники и бытовой техники, экологичного товара, продуктов питания, этикеток по 

уходу за одеждой. 

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. Модель 

промышленной установки получения серной кислоты. Модель колонны синтеза аммиака. Видео 

фрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара. 

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольствен-

ных товаров. 

Тематический план 11 класс 

 
№ 

темы 
 

Название темы 
Всего 
часов 
на тему 

Из них: 
 

практические 

занятия 

контрольные   
работы 

 
 
Тема 1. 

 
Строение веществ. 

9   

 
Тема 2. 

 
Химические реакции. 

12 Практическая работа 
№ 1.  Решение 
экспериментальных 
задач по теме 
«Химическая 
реакция». 

Контрольная работа 

№ 1 «Строение 

вещества. 

Химическая 

реакция». 
 
Тема 3.  

 
Вещества и их свойства. 
 

9 Практическая работа 

№ 2. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Вещества и их 

свойства». 

Контрольная работа 

№ 2 «Вещества и их 

свойства».  

Тема 4. Химия и современное 

общество. 

4   

 Итого 34 2 2 

 

2.2.16. Физическая культура 

Базовый уровень 

Авторы: Лях В.И.,  Зданевич 

Результаты 

Личностные результаты освоения 

• Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 
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умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии 

с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культуро й; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. В области 

коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно- оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения 

их в игровой и соревновательной деятельности; 
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• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 

содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала 

других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. В области 

познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных 

качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости 

и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и 

сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. В области физической культуры: 
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• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. В 

области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо 

от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 
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• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий 

и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 

Содержание учебного предмета в 10 классе 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Социокультурные основы. Физическая 

культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития личности; укрепление 

здоровья и содействие творческому долголетию; 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 «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. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками 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 из современных систем физического воспитания. Способы регулирования массы тела, 

использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование 

техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных 

двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие 

основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в 

процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта (спортивные 

игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности самостоятельной 

подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой 

активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия 

(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, 

массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом. 
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Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное 

влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики 

вредных привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального здорового 

стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, 

купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Изменение дозировки следует проводить с 

учетом индивидуальных особенностей юношей и девушек. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в начальной и 

основной школе. Аутогенная тренировка. 

Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). Атлетическая гимнастика (юноши) 

Комбинации упражнений с обручами, скакалками, мячами, гимнастическими палками 

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения, спринтерский бег, длительный бег Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах, переход с хода на ход. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ведения мяча, 

ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Игра по правилам. 

Волейбол. Перемещения, передачи, подачи мяча. Нападающий удар, блокирование. 

Игра по правилам. 

Футбол. Передвижения, остановки, повороты, стойки. Тактика игры. Игра по правилам. 

Элементы единоборств. 

 Координации движений, силы, выносливости. 

  

Овладение техникой приемов. Стойки, передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. 

 Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, 

  

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Элементы единоборств. Развитие координационных и кондиционных способностей. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

 

Тематическое пла-

нирование учебного 

предмета. №  

п/п  

Название раздела  Количество часов  

I  Базовая часть  87  

Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков)  

1  Легкая атлетика  21  

2  Спортивные игры  21  

3  Гимнастика с элементами акробатики  18  

4  Лыжная подготовка  18  

5  Элементы единоборств  9  

II  Вариативная часть  18  
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1  Спортивные игры (волейбол)  11  

2  Легкая атлетика  7  

Всего  105  

 

Содержание учебного предмета в 11 классе 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Социокультурные основы. Физическая культура 

общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной 

физкультурной деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие 

творческому долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; 

физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жиз-

недеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере «Спорт для всех»), их 

социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной куль-

туре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, регулиро-

вания и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профес-

сионально ориентированной, и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и 

виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов уп-

ражнений из современных систем физического воспитания. Способы регулирования массы тела, ис-

пользование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование тех-

ники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных дви-

гательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основ-

ных 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, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности самостоятельной подготовки к 

участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

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 уп-

ражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельно-

сти, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия (ги-

гиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, массаж) 

при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической куль-

турой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное 

влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики вред-

ных привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля 

жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, ку-

пание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка данных процедур указана в програм-

мах 1—9 классов. Изменение дозировки следует проводить с учетом индивидуальных особенностей 

юношей и девушек. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в начальной и 

основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элемен-

ты йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее. 
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Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). Атлетическая гимнастика (юноши) 

Комбинации упражнений с обручами, скакалками, мячами, гимнастическими палками  

Лёгкая атлетика. 

 Беговые упражнения, спринтерский бег, длительный бег 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах,  переход с хода на ход. 

Спортивные игры. 
Баскетбол. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ведения мяча, 

ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Игра по правилам. 

Волейбол. Перемещения, передачи, подачи мяча. Нападающий удар, блокирование. 

 Игра по правилам. 

Футбол. Передвижения, остановки, повороты, стойки. Тактика игры. Игра по правилам. 

Элементы единоборств. 

Овладение техникой приемов. Стойки, передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

   Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносли-

вости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, бы-

строты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации  движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Элементы единоборств. Развитие координационных и кондиционных способностей 

 

 

Тематический план 11 класс 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

I Базовая часть 87 

 Основы знаний о физической культуре (в процессе 

уроков) 

 

1 Легкая атлетика 18 

2 Спортивные игры 21 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

4 Лыжная подготовка 18 

5 Элементы единоборств 9 

II Вариативная часть 18 

1 Спортивные игры (волейбол) 11 

2 Легкая атлетика 7 

 Всего 102 
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2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Базовый уровень 

Авторы: Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. Учебник. /Ким С.В., Горский В.А. 

. — М. : Вентана-Граф, 2019 

Результаты:  

Личностные результаты 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально одобряемых и рекомендуемых 

моделей безопасного поведения, определяющих качество формирования индивидуальной культуры 

здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания;  

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового образа жиз-

ни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

досуговой  деятельности;  

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью совершенствования 

индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других людей и ок-

ружающей природной среды обитания;  

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок мировоз-

зренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую позиции в осознании на-

циональной идентичности, соблюдение принципа толерантности во взаимодействии с людьми в по-

ликультурном социуме;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к здоровью 

как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты освоение учащимися предмета «ОБЖ» в основной школе: • формули-

ровать 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 жизнедея-

тельности 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 самопо-

мощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; умения коммуника-

тивные: 

 • 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 (организаци-

онные):  

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — построение инди-

видуальной образовательной траектории;  

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и мыслительных 

процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых познавательных задач и средств 

их достижения;  

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа жизни, 

экологического поведения, психогигиены. 
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Предметные результаты освоение учащимися предмета «ОБЖ» в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере:  

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, потребно-

сти, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной культуры безо-

пасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского по-

ведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и воз-

можные 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 ин-

формировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации;  

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по миними-

зации 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 (жиз-

недеятельности);  

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 ка-

честв: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных качеств, обеспечивающих 

двигательную активность;  

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую умст-

венную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и дистресса здоровыми 

способами физической активности;  

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической культурой и в 

экстремальных ситуациях. 

Планируемые результаты 

На конец обучения в 10 классе 

Ученик научится: 

• 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 инди-

видуальные и коллективные средства защиты, оказывать первую помощь, реализуя стратегию мини-

мизации негативных последствий для собственного здоровья, благополучия других людей и среды 

обитания; 

 • воспитывать 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;  

• развивать личные, духовные и физические качества: самодисциплины, самоконтроля, самооценки 

собственной культуры безопасного поведения и деятельности, обеспечивающих личную и общест-

венную безопасность. 

Содержание учебного предмета в 10 классе 
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Раздел «Основы безопасности личности, общества, государства» 

Тема 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной сре-

де обитания. 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания.   Междисципли-

нарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жиз-

недеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы безопасности жизнедея-

тельности человека в среде обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности че-

ловека в среде обитания. 

Тема 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства. 

 Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности жизнедеятельно-

сти. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита личности, общества, 

государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму. Противодействие тер-

роризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Тема 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуаци-

ях. 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий в чрезвы-

чайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характе-

ра. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычай-

ные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел «Военная безопасность государства» 

Тема 1. «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 биологи-

ческой и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Тема 2. «Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз» 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности военнослу-

жащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел « Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

Тема 1. 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, пере-

дающихся половым путем 

Тема 2. 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 реа-

нимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

Формы и методы обучения 

Разделы программы содержат основные теоретические сведения и предусматривают использование 

практико-ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с акцентом на при-

менение тренажерных систем и виртуальных моделей, способных отображать объекты, не воспроиз-

водимые в обычных условиях, а также обеспечивающих электронную поддержку выданных для ре-

шения ситуационных задач, отражающих повседневную действительность. Основная форма обуче-

ния учебная деятельность. Выполнение тестов, ответы устно, выполнение и проверка домашнего за-

дания.  

Формы и средства контроля 
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Текущий контроль проводится в форме проверки домашнего задания устно, письменно, работе на 

уроке, промежуточной аттестации в виде решения тестов и самостоятельных работ, проверки рабо-

чих тетрадей. 

Программа рассчитана на 1 учебный час в неделю. Общее количество- 35 часов. Срок реализации 

программы - 1 учебный год (2021-2022). Распределение учебных часов по разделам и поурочному 

тематическому планированию реализовано в соответствии с рекомендациями автора программы С.В. 

Ким. 

 

Тематический план 10 класс 

№ 
Разделы и темы программы 

Всего ча-

сов 

1  Основы безопасности личности, общества, государства 15 

2  Военная безопасность государства 10 

3  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

Итого 35 

 

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ  (учебные сборы) (10 КЛАСС ЮНОШИ) 

 

№ Тема 1й 

день 

2й 

день 

3й 

день 

4ый 

день 

5 

день 

Общее 

количество 

часов 

1 Тактическая подготовка    2 1 1 4 

2 Огневая подготовка  3  2 4 9 

3 РХБЗ   2   2 

4 Общевоинские уставы 4 1 1 2  8 

5 Строевая подготовка 1  1 1 1 4 

6 Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 

7 Военно-медицинская подготовка  2    2 

8 Основы безопасности военной 

службы 

1      

 Итого 7 7 7 7 7 35 

 

Содержание учебной программы 11 класс (34 часа). 

  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (14 часов). 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания (4 часа) 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной науки и технологий. Об-

щенаучные методологические подходы 
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к изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подхо-

ды и принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления 

безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

  

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства 

по обеспечению безопасности (5 часов) 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и госу-

дарственной безопасности. Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, 

терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная 

служба МЧС России. Международное сотрудничество России по противодействию военным угро-

зам, экстремизму, терроризму. 

  

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (5 часов) 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность челове-

ка. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное авто-

номное существование в природных условиях. 

  

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 часов). 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз (5 

часов) 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы во-

енной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. Требования во-

инской деятельности к личности военнослужащего. 

  

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии (5 часов) 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные гумани-

тарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории России: борьба с 

терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава российских 

воинов. 

  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 часов) 

Глава 6. Основы здорового образа жизни (5 часов) 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. Культура 

здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 

  

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях (5 часов) 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении ра-

диацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. Первая 

помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, ал-

коголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 
  

Тематический план  11 класс 

  

  Разделы и темы программы Кол-во 

часов 
I Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 14 

Тема 1 Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятель-

ности человека в современной среде обитания 

4 

Тема 2 Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государ-

ства по обеспечению безопасности 

5 

Тема 3 Экстремальные ситуации и безопасность человека 5 

II Военная безопасность государства 10 

Тема 4 Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 

5 
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Тема 5 Особенности военной службы в современной Российской армии 5 

III Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

Тема 6 Основы здорового образа жизни 5 

Тема 7 Оказание первой помощи при неотложных состояниях 5 

  ИТОГО 34 

 

2.3. Учебные курсы (курсы по выбору). 

В Основную образовательную программу среднего общего образования включены элективные 

курсы, выбор которых выбор которых осуществляется с учетом образовательных потребностей обу-

чающихся, родителей (законных представителей), возможностей образовательного учреждения 

 

2.3.1. Финансовая грамотность. 10-11 класс 

Результаты  

 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. 

• владение умением решать практические финансовые задачи: 

• владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к собствен-

ным 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. 

• владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками финансовых 

отношений; 

 владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в процессе 

своей жизнедеятельности 

Содержание  

Введение. Что такое финансовая грамотность? 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни. Банковская система, коммерческий 

банк, депозит, система страхования вкладов, кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная 

карта, автокредитование, потребительское кредитование. Понятие банковской системы, виды депо-

зитов, порядок начисления простых и сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные 

параметры депозита, виды кредитов, характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида 

кредита. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. Фондовый рынок, ценная 

бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный фонд, общий фонд банковского 

управления, брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок FOREX. Понятие фондового рынка, виды 

ценных бумаг, разновидности паевых инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных 

фондов от общих фондов банковского управления, виды профессиональных участников ценных бу-

маг, типы валютных сделок. 

 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата. Налоговая система, налоги, 

пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам, налоговая декларация. Основания взима-

ния налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, необходимость получения ИНН и поря-

док его получения, случаи, в которых необходимо заполнять налоговую декларацию, знание случаев 

и способов получения налоговых вычетов. 
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Повторительно-обобщающие уроки. Повторение и обобщение по курсу «Финансовая грамотность» 

10 класса. 

 

Тематический план 

 
№ 

Раздел / тема Кол-во часов 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Введение 1 1 - 

2 
Модуль 1. Банки: чем они могут 

быть вам полезны в жизни 
13 7 6 

3 
Модуль 2. Фондовый рынок: как его 

использовать для роста доходов 
10 5 5 

4 
Модуль 3. Налоги: почему их надо 

платить и чем грозит неуплата 
8 4 4 

5 Повторительно-обобщающие уроки 2 1 1 

6 Резерв учебного времени 1 1 - 

 Итого: 35 19 16 

 

 11 класс 

Содержание 

Повторение и актуализация знаний полученных в 10 классе. 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду. Страхование, стра-

ховой полис, имущественное страхование, личное страхование, страхование ответственности, стра-

ховой 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, ус-

ловия осуществления различных видов страхования, алгоритм действий при наступлении страховых 

случаев, особенности выбора страховой компании. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять. Бизнес, уставный капитал, привлечён-

ный капитал, бизнес-план, доходы, расходы, прибыль, бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, 

налоги, риски, малый и средний бизнес. Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования 

уставного капитала, структура доходов и расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и на-

значение бухгалтерского учёта, функции маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок 

расчёта и уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, определение рисков и их снижение. 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения. Инвестиции, инвестирование, инве-

стиционный портфель, стратегия инвестирования, инвестиционный инструмент, диверсификация 

инвестиционного портфеля, финансовый риск, доходность, срок инвестирования, сумма инвестиро-

вания, финансовая пирамида, Хайп, фишинг, фарминг. Виды рисков при осуществлении финансовых 

операций, способы защиты от финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой пирами-

ды. 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления. Пенсия, пенсионная 

система, пенсионный фонд, управляющая компания, негосударственное пенсионное обеспечение. 

Способы финансового обеспечения в старости, основания получения пенсии по старости, знание о 

существующих программах пенсионного обеспечения. 

Повторительно-обобщающие уроки. Повторение и обобщение по курсу «Финансовая грамотность» 

11 класса. 

Тематический план 

 
№ 

Раздел / тема 
Кол-во ча-

сов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 
Повторение и актуализация знаний 

полученных в 10 классе 
1 1 - 

2 

Модуль 4. Страхование: что и как 

надо страховать, чтобы не попасть в 

беду 

9 5 4 
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3 
Модуль 5. Собственный бизнес: как 

создать и не потерять 
8 4 4 

4 
Модуль 6. Риски в мире денег: как 

защититься от разорения 
7 5 2 

5 

Модуль 7. Обеспеченная старость: 

возможности пенсионного накопле-

ния 

6 3 3 

6 Повторительно-обобщающие уроки 2 1 1 

7 Резерв учебного времени 1 1 - 

 Итого: 34 20 14 

 

 

2.3.2. Именные реакции в органической химии. 10 класс 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

1.основные теоретические вопросы  органической химии; 

2.особенности и механизм протекания именных реакций в органической химии. 

Учащиеся должны уметь: 

1.классифицировать химические реакции; 

2.записывать химические процессы. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

Изучение курса завершается защитой рефератов. Для написания рефератов учащимся можно 

предложить именные реакции, не изучаемые в элективном курсе. А поскольку время открытий тех 

или иных именных реакций совпадает со временем творчества известных писателей, выдающихся 

композиторов и временем создания живописных полотен, то целесообразно предложить учащимся 

выявить связи между наукой и искусством. Это позволит лучше понять развитие культуры в истории 

цивилизации двух предыдущих веков, когда органическая химия оформлялась как важная ветвь нау-

ки. 

Содержание. 

Тема 1. А.М. Бутлеров и его вклад в развитие органической химии.  Демонстрационные опыты. Мо-

дели молекул метана и его производных. Модели молекул органических веществ различных классов. 

Лабораторный опыт. Изготовление моделей молекул углеводородов и их производных. 

Тема 2. Именные реакции при изучении предельных углеводородов. 

Тема 3. Именные реакции при изучении непрельдельных углеводородов. Демонстрационные опыты. 

Окисление непредельных углеводородов перманганатом калия. Ознакомление с коллекцией каучуков 

и резинотехнических изделий.  Лабораторный опыт. Свойства каучука и резины. 

Тема 4. Именные реакции при изучении ароматических углеводородов, сложных эфиров и 

гетероциклических соединений.  

 

Тематический план 

 
№ 

п/п 

Дата Тема Тема занятия Демонстрационные 

опыты. Лаборатор-

ные опыты. 

1  1 А.М. Бутлеров и его 

вкалад в развитие ор-

ганической хими. (3 

часа). 

 Понятие теории химического 

строения вещества: простей-

шая, молекулярная, структурная, 

графическая формулы; химиче-

ское строение, изомеры, гомоло-

ги, гомологический ряд, функ-

циональная группа. 

Д. опыты 1 и 2. 

Лаб. Опыт 1. 

2   Понятие теории электронного  
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строения вещества: электрон-

ное облако, ковалентная связь, 

Основное и возбужденное со-

стояние атома углерода, меха-

низм реакций, электронные эф-

фекты. 

3   Понятие теории пространст-

венногостроения вещества: 

направленностьковалентных 

связей, гибридизация, простран-

ственное, нерегулярное и регу-

лярное строение полимерных 

молекул. 

 

1/4  2 Именные реакции 

при изучении предель-

ных углеводородов. 

(6часов). 

Н.Н. Семёнов. Цепные реакции. 

Реакции галогенирования алка-

нов. Механизм цепной разветв-

лённой реакции: инициирова-

ние,развитие и обрыв цепи на 

примере реакции галогенирова-

ния метана. Замещение водоро-

да на галоген в производных 

алканов. 

 

2/5   М.И. Коновалов. Реакция нит-

рования, её механизм. Замеще-

ние водорода на нирогруппу у 

изомерных алканов 

 

3/6   Ш.-А. Вюрц. Получение пре-

дельных углеводородов. Про-

дукты реакции Вюрца при кон-

денсации одинаковыхалкилгало-

генидов и смеси двух различных 

алкилгалогенидов. 

Ж.-Б. Дюма. Получение пре-

дельных углеводородов взаимо-

действием натриевых солей 

карбоновых кислот при сплав-

лении со щелочами (реакции 

декарбоксилирования). 

 

4/7   А.-В.-Г. Кольбе. Электрохими-

ческий синтез углеводородов. 
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5/8   В. Гриньяр.Получение смешан-

ного магнийорганического со-

единения в эфирной среде. Ис-

пользование реактива Гриньяра 

для получения углеводородов с 

нечетным числом атомов угле-

рода в цепи; взаимодействие 

реактива Гриньяра с соедине-

ниями, содержащими карбо-

нильную группу. 

 

6/9   Г.Г..Густавсон. Реакция цикли-

зации дагалоидов. 

 

1/10  3.Именные реакции 

при изучении непре-

дельных углеводородов 

(4 часа). 

В.В. Марковников. Присоеди-

нение галогеноводородов к не-

симметричным олефинам. Ме-

ханизм реакции, идущей по пра-

вилу Марковникова. Присоеди-

нение галогеноводородов во-

преки правилу Марковникова. 

 

2/11   А.М. Зайцев. Правило отщеп-

ления галогеноводорода от вто-

ричных и третичных галогени-

дов, воды от спиртов. Правило 

Зайцева – Вагнера. Е.Е.Вагнер. 

Реакция определения непре-

дельности алкенов. 

Дем. опыт 1. 

3/12   С.В. Лебедев. Синтез бутадие-

на-1,3. Реакции полимеризации 

диенов. Регулярное химическое 

и пространственное строение 

каучуков. Каучуки общего и 

специального значения. 

Дем. опыт 2. 

Лаб. опыт 1. 

4/13   Н.Н. Зелинский. Каталитиче-

ское диспропорционирование 

углеводородов ряда циклогексе-

на и циклогексадиена. Реакция 

Зелинского – Казанского. Три-

меризация ацетилена. 

 

1/14  4. Именные реакции 

при изучении 

ароматических 

углеводородов, 

сложных эфиров  и 

гетероциклических 

соединений (4 часа). 

Н.Н. Зинин. Получение анили-

на. Восстановители, используе-

мые для получения анилина в 

нейтральной , кислой и щелоч-

ной средах. Синтезы на основе 

анилина. 

 

2/15   С. Канниццаро. Свойства аро-

матического альдегида, фор-

мальдегида и алифатического 

альдегида, не содержащего а-
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водородный атом. Влияние за-

местителей в бензальдегиде на 

протекание реакции. 

 

                         

 

3/16 

  Е.Е. Тищенко. Образование 

сложных эфиров в ходе диспро-

порционирования альдегидов. 

Перекрёстная реакция Тищенко. 

Душистые вещества и их ис-

пользование. 

 

4/17   Ю.К. Юрьев. Взаимопревра-

щения фурана,тиофена и пирро-

ла. Механизм реакции Юрьева. 

Использование реакции Юрьева 

в промышленности. 

 

 

 

2.3.3. Культура русской речи. 10 класс 

Планируемые результаты 

 В результате изучения русского языка ученик должен  знать/понимать  

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 
развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литературном язы-
ке и его признаках;  
 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  
 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского ли-
тературного языка;  
 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;  
 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным тек-
стам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сфе-
рах общения;  

уметь  
 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допус-
кающих неоднозначную интерпретацию;  
 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 
нормы;  
 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговор-
ных и художественных текстов;  
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффек-
тивности достижения поставленных коммуникативных задач;   
 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов;  

аудирование и чтение  

 использовать разные виды чтения (ознакомительно изучающее, ознакомительно реферативное 
и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;   
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 
виде на различных информационных носителях;  
 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста;  

говорение и письмо  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисцип-
лин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст;  
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматиче-
ские нормы современного русского литературного языка; использовать в собственной речевой прак-
тике синонимические ресурсы русского языка;  
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 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного рус-
ского литературного языка;  
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; при-
общения к ценностям национальной и мировой культуры;  
 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и 
получения высшего филологического образования;  
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаи-
модействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  
 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга ис-
пользуемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке через на-
блюдение за собственной речью;   
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельно-
сти, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности;  
 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;   
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 
государства.   

Содержание 

Понятие о культуре речи. Язык и речь; современный русский литературный язык — высшая форма 

национального языка. Языковая и речевая личность. Культура речи как 1) область лингвистической 

прагматики; 2) характеристика нормативных компонентов языка; 3) атрибут личности. 

Норма и  ошибка в речи. Культура речи и риторика; нормативность и целесообразность речи; 

монолог и диалог; норма языка и ошибка в речевом употреблении. Тавтология и плеоназм; 

контаминация как причина речевых недочетов и ошибок. Двусмысленность как речевое явление. 

Культура речи и современное состояние русской речи; пути преодоления кризиса. Культура речи — 

фактор мыслительной культуры. 

Орфоэпические нормы русского языка. Орфоэпия и фонетика — лингвистическая наука 

о звуковой стороне языка. Московская и Ленинградская произносительные традиции. Изменения 

в произношении слов, обусловленные динамичностью нормы. 

Произношение отдельных сочетаний звуков. Фонетические явления, их роль в поддержании 

языковых норм и адекватного речевого поведения: ассимиляция, диссимиляция, эпентеза, диереза, 

метатеза; стяжение звуков; ошибки, вызванные неверным функционированием названных 

фонетических процессов в речи. Особенности произношения слов с твердым-мягким согласным 

перед [э]; [э] — [о] на месте букв е — ё в некоторых словах русского языка. 

Явления аллитерации и ассонанса в достижении речевой действенности и визуализации.  

Техника речи. Речевой аппарат и его настройка. Качества голоса: благозвучность, тембр, гибкость, 

полетность, суггестивность, выносливость; выработка индивидуальных речевых особенностей: тем-

па, тембра, интонационно-выразительных возможностей. Дикция. 

Русская акцентология. Ударение, его фонетические компоненты (ударение динамическое, музы-

кальное, количественное); разноместность и подвижность ударения в русском  языке. Логическое 

ударение, его роль в коммуникативной валентности сказанного. 

Тенденции, намечающие акцентологические изменения 

Лексика русского языка в историческом процессе и в современном употреблении. Лексика рус-

ского языка. Разделение слов русского языка по происхождению на исконные и заимствованные. Ис-

тория их появления в русском языке. Приметы заимствований из разных языков. Судьба заимство-

ванных слов. Исторические модификации лексики: устаревшие слова, неологизмы. Окказионализмы. 

Специфические явления лексики в синхронном осмыслении. Многозначность, омонимия (омонимы, 

омофоны, омографы, омоформы), антонимия, синонимия (синонимы идеографические, стилистиче-

ские и др.). Паронимия как проблема культуры речи. Лексика ограниченного употребления (терри-
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ториально — диалектизмы; социально — арго, сленг, табуированная экспрессивная лексика, профес-

сионализмы). Лексика разговорная и просторечная. 

Грамматическая правильность русской речи. Основные категории грамматики. Имя сущест-

вительное: род отдельных слов, склонение и род сложносоставных слов, аббревиатур; особенности в 

образовании падежных форм, специфика склонения географических названий. Имя прилагатель-

ное: семантические оттенки полных и кратких форм, специфика образования форм степеней сравне-

ния. Имя числительное: склонение составных числительных (количественных и порядковых); числи-

тельные собирательные и возможность их образования. Местоимение: анафорическое 

и дейктическое; особенности синтаксиса предложений, исключающие двусмысленность, связанную 

с употреблением местоимений. Глагол: специфика недостаточных и избыточных, императива; дее-

причастие — особая форма глагола: образование форм деепричастий; координированность деепри-

частия с подлежащим (семантически) и сказуемым (синтаксически). Предлоги и их грамматически 

корректное использование в тексте. Функционирование союзов. Частицы, их стилистические 

и экспрессивные потенциалы. Особенности функционирования звукоподражаний и междометий 

в речи. 

Основные случаи согласования слов в тексте — моделирование, конструирование, объяснение мор-

фологических и синтаксических закономерностей при рассмотрении взаимоотношений между сло-

вами. 

Стилистические нормы. Стили в русском языке. Понятие о стилистике. Стиль. Языковая основа 

стиля. Синонимия как основа стилистики. Коммуникативные стили; книжный (высокий), нейтраль-

ный, сниженный. Средства художественной выразительности речи — тропы, речевые фигуры. Рече-

вые недочеты, приобретающие значение при создании эстетически выразительного текста. Взаимо-

отношения требований нормативности и художественной выразительности. Языковые черты 

и жанровые разновидности основных функциональных стилей современного русского языка: науч-

ного, официально-делового, публицистического, разговорного, художественного. 

Логичность и логика высказывания Целесообразность речи; условия логичности речи и причины 

логических ошибок; структура силлепсиса в отношении к логике высказывания. Логические ошибки 

в речи, их исправление или использование как специального средства художественной выразитель-

ности. Логические парадоксы. Логика событий и логика повествования о них (фабула — сюжет). 

Точность речи. Точность речи. Точность предметная и понятийная. Речевые ошибки, связанные 

с неточностью. Точность — средство понимания текста в системе авторских ценностных ориентиров 

и коннотация. Слово, являющееся носителем новых смыслов, основанных на более точном видении 

ситуации и речевого поведения. Точность, зависящая от фигур речевой выразительности. 

Уместность речи. Уместность речи — ситуативная (ситуационная) и стилистическая. Нарушение 

стереотипа ожиданий читателя и слушателя с точки зрения точности и уместности речи. Неуместная 

речь в древних и современных культурах, атрибутированная система табу. Уместность речи 

в различных ситуациях общения и при различных коммуникативных задачах. Уместность речи как 

отражение культурно-исторического своеобразия эпохи создания текста. Коммуникативная ком-

фортность, обусловленная уместностью речи; этические нормы и правила речевого взаимодействия 

с аудиторией (риторический этос и его проявление в культуре общения). Нормы речевого этикета. 

Речевой этикет в представлении различных народов. Формулы речевого этикета. Нормы речевого 

этикета. Из истории речевого этикета. 

Действенность речи. Понятие о действенности речи. Условия действенности речи. Параметры дей-

ственного выступления. Взаимодействие говорящего и слушающего. 

Невербальное общение. Невербальное общение как паралингвистический (артикуляция, интониро-

вание, темп речи), экстралингвистический (мимика, жесты), праксимический (расположение говоря-

щего по отношению к слушателю, взаимоположение собеседников) контексты высказывания. Невер-

бальное общение как фактор точной, краткой и действенной речи. 

Тематический план 
№ Тема Кол-во 

часов 

1. Язык и речь. Языковая и речевая личность 1 

2. Культура речи 1 

3. Культура речи и риторика 1 
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4. Тавтология и плеоназм. Двусмысленность как речевое явление 1 

5. Культура речи — фактор мыслительной культуры 1 

6. Орфоэпия и фонетика — лингвистическая наука о звуковой стороне 

языка 

1 

7 Фонетические явления, их роль 1 

8 Фонетические явления, их роль 1 

9. Явления аллитерации и ассонанса в достижении речевой действен-

ности и визуализации 

1 

10. Речевой аппарат и его настройка. Качества голоса. Дикция 1 

11. Ударение, его фонетические компоненты 1 

12. Логическое ударение, его роль в коммуникативной валентности 

сказанного 

1 

13. Тенденции, намечающие акцентологические изменения 1 

14. Лексика русского языка 1 

15. Исторические модификации лексики: устаревшие слова, неологиз-

мы. Окказионализмы 

1 

16. Многозначность, омонимия, антонимия, синонимия. Паронимия 1 

17. Лексика ограниченного употребления. Лексика разговорная 

и просторечная 

1 

18. Имя существительное 1 

19. Имя прилагательное 1 

20. Имя числительное 1 

21. Местоимение 1 

22. Глагол 1 

23. Предлоги. Союзы 1 

24. Частицы. Междометия 1 

25. Основные случаи согласования слов в тексте  1 

26. Понятие о стилистике 1 

27. Средства художественной выразительности речи — тропы, речевые 

фигуры 

1 

28. Языковые черты и жанровые разновидности основных функцио-

нальных стилей современного русского языка 

1 

29. Целесообразность речи; условия логичности речи и причины логи-

ческих ошибок 

1 

30. Точность речи. Точность предметная и понятийная 1 

31. Уместность речи — ситуативная и стилистическая 1 

32. Речевой этикет. Формулы речевого этикета 1 

33. Понятие о действенности речи 1 

34. Невербальное общение 1 

35. Итоговое занятие. Практикум 1 

 

11 класс 

Содержание программы 

  

     Текст как речевое произведение. Его основные признаки: тематическая и композиционная 

цельность, структурная упорядоченность и членимость, смысловая и грамматическая связность 

частей, стилистическое единство. 

       Способы и средства связи предложений в тексте ( лексические, морфологические и 

синтаксические). 

Практическое занятие. 

       Функционально-смысловые типы речи ( повествование, описание, рассуждение) и 

функционально-стилистические разновидности речи ( стили речи: научный, официально-деловой, 

публицистический, художественный и разговорный). Основные особенности каждого из стилей, их 

назначение, сфера использования. 

     Понимание текста – процесс творческий. Диалог с текстом. Ключевые слова в тексте. 

Комплексный анализ текста. 
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          Выразительность речи. Средства выразительности в тексте на уровне фонетики, лексики и 

фразеологии, морфологии, словообразования, синтаксиса. 

Специальные лексические изобразительно-выразительные средства  языка – тропы: эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, перифраз, гипербола, литота, ирония. 

Практические занятия. 

      Специальные синтаксические изобразительно-выразительные средства языка – фигуры: 

риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение, анафора, эпифора, 

эллипсис, инверсия, парцелляция, градация, антитеза, оксюморон. 

Практические занятия. 

     Особенности использования средств языковой выразительности в текстах разных стилей и 

жанров. Роль средств  языковой выразительности в тексте. 

Практические занятия. 

           Сочинение – это тоже текст. Формулировка темы сочинения, идеи, проблемы. Цитирование 

как часть текста.Подготовка к сочинению. Редактирование черновиков. Практические занятия. 

         Содержательно-языковой анализ текста и его информационная переработка. Приемы 

самоконтроля над качеством письменного текста. Подведение итогов. 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ урока Тема занятия Кол-во 

часов 

 Культура речи. Текст – 9 ч  

1 Культура речи. Текст и его основные признаки 1 

2 Структура текста. Абзац 1 

3 Тема, идея, ключевые слова текста. Микротемы. 1 

4 Способы связи предложений в тексте 1 

5 Средства связи предложений в тексте 1 

6 Зачетная работа по теме «Текст и его основные признаки» 1 

7 Диалог с текстом. Творческая лаборатория «Я – автор» 1 

8 Функционально-смысловые типы речи 1 

9 Функционально-стилистические разновидности речи  (стили речи)  1 

 Средства выразительности – 10 ч  

10 Средства выразительности в тексте. Выразительные средства фонетики 1 

11 Выразительные средства лексики и фразеологии 1 

12 Тропы 1 

13 Роль выразительных средств фонетики и лексики в тексте 1 

14 Проверь себя!  1 

15 «Неспециальные» лексические изобразительно-выразительные средства 

языка 

1 

16  Стилистически окрашенная лексика и лексика ограниченного 

употребления 

1 

17 Выразительные средства морфологии и словообразования 1 

18 Выразительные средства синтаксиса 1 

19 Особенности использования средств языковой выразительности в 

текстах разных стилей и жанров 

1 

 Сочинение – 15 ч  

20 Сочинение – это тоже текст. Формулировка темы сочинения, идеи, 

проблемы. Цитирование как часть текста 

1 

21 Сочинение – это тоже текст. Формулировка темы сочинения, идеи, 

проблемы. Цитирование как часть текста 

1 

22   Сочинение – это тоже текст. Формулировка темы сочинения, идеи, 

проблемы. Цитирование как часть текста 

1 
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23 Сочинение – это тоже текст. Формулировка темы сочинения, идеи, 

проблемы. Цитирование как часть текста  

1 

24 Проблема текста 1 

25  Проблема текста 1 

26 Проблема текста  1 

27 Комментарий к проблеме.  1 

28 Комментарий к проблеме.  1 

29 Вступление и заключение 1 

30 Анализ текста  (задание 27) 1 

31 Анализ текста  (задание 27) 1 

32 Анализ текста  (задание 27) 1 

33 Культура работы с текстами сочинений-рассуждений на тему, 

связанную с анализом содержания текста 

1 

34 Зачетная работа:     содержательно-языковой анализ текста и его 

информационная переработка.  

1 

Всего, из них 

проверочных  

34 

3 

 

  

 

2.3.4. Зарубежная литература.  

Планируемые результаты 

В результате изучения курса ученик должен знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направле-

ний; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по ис-

тории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особен-

ности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анали-

зировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведе-

ния; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литера-

турного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм рус-

ского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 
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 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетиче-

ской значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

Содержание учебного курса в 10 классе 

Романтизм: литературный стиль и способ восприятия действительности 

Английские романтики: У. Блейк и У. Вордсворт 

Творчество В. Скотта 

В. Скотт и А. Пушкин 

Байрон и байронизм 

Немецкий романтизм. Гофман 

Поэзия Гейне. Гейне и Тютчев. 

В. Гюго в полемике с В. Скоттом 

Литература и реальность. Рождение реалистического стиля 

Современность в магическом зеркале романа:Стендаль 

Эпос буржуазного мира: Бальзак 

Викторианский роман и викторианская действительность 

Новый тип романа воспитания: Ч. Диккенс, У. Теккерей 

Юмор Диккенса 

Цивилизация и культура в США 

Природа как образ демократической идеи впоэзии У. Уитмена 

Соотношение красоты , добра, правды в поэзии французского символизма. 

Эстетизм Оскара Уайльда 

Литература рубежа веков. Символ в драме Г. Ибсена «Кукольный дом» 

«Антивикторианский парадокс» Б. Шоу 

От быта к мифу. Т. Манн 

Черты поэзии 20 века Т.- С. Элиот 

Возникновение модернистского романа. В. Вулф. «Миссис Делоуэй» 

Что отличает литературу модернизма от классики 19 века? 

Литература «потерянного поколения». Эрих Мария Ремарк. «На западном фронте без перемен» 

Ощущение абсурдной жестокости жестокости бытия. Ф. Кафка. 

Возможна ли утопия? О. Хаксли 

Поэзия и политика. Судьба Г. Лорки. 

Человек на войне. Эпический театр Б.Брехта. 

Отчуждение как трагедия бытия. А. Камю. 

От разочарования к необходимости выстоять. Э. Хемингуэй. 

Отчуждение и ответственность. Г. Бёль 

Молодежные шестидесятые. Ф. Саган. 

Г.-Г. Маркес: «Магический реализм» в романе «Сто лет одиночества» 

Постмодернизм. У. Эко. 

Тематический план 10 класс 

№п\п Тема Количество 

часов 

1 Английский романтизм 5 

2 Немецкий романтизм 2 

3 Французский романтизм 1 

4 Рождение реализма 10 

5 Литература рубежа веков 1 

6 Литература 20 века 15 

7 Постмодернизм 1 

 Итого: 35 

Содержание учебного курса 11 класс 

Введение 
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Знакомство учащихся с содержанием элективного курса, задачами, стоящими перед ними, списком 

литературы для самостоятельного чтения. 

Реализм в зарубежной литературе ХХ века. Национальные особенности литературы. Мастерство в 

изображении героя, его внутреннего мира. 

Разнообразие взглядов, убеждений, вкусов писателей. Связь литературы с музыкой, живописью. Эк-

ранизации произведений зарубежной литературы в России и за рубежом. 

Сказка–притча А. де Сент–Экзюпери «Маленький принц» 

Знакомство с экранизацией произведения 

Очерк жизни и творчества писателя. Жанр притчи. Специфика жанра. Система образов. Своеобразие 

сюжета. Оригинальность композиционного построения повести. Философский подтекст. Эмоцио-

нальный колорит и мелодика. 

Образ Летчика и его роль в произведении. Образ Маленького принца. Смысл истории Маленького 

принца и Розы. Значение образов обитателей астероидов. Принц и Лис, роль Лиса. Принц и Змея. 

Роль и место рисунков в сказке. 

Ромен Роллан "Кола Брюньон" 

Творческий путь Р. Роллана. Поиски идеала в его произведениях. Знакомство с эпохой Возрождения, 

изображенной в повести. 

Образ главного героя. Кола и Мартинка ( проблема «отцов» и «детей»). Кола и его друзья. Кюре 

Шамай (тема дружбы). Кола и Ласочка (тема любви). Кола и феодальные князья (проблема искусст-

ва). Кола и Робине (тема Учителя и ученика). Кола – мятежник и предводитель кламсийцев. «Жив 

Курилка!» Кламси и кламсиийцы. 

Сопоставление с романом И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

А. Кронин «Замок Броуди» 

Знакомство с писателем. Историко-литературный комментарий. Тайны английского дома, «невиди-

мые миру слезы», распад семьи в романе. Натуралистическая трактовка образов. Трагические по-

следствия человеческого эгоизма и горькой гордыни как основная тема романа. Психологизм рома-

на. 

Сопоставление с романом М. Е. Салтыкова – Щедрина «Господа Головлевы». 

Т. Драйзер «Американская трагедия» 

Знакомство с личностью писателя. Своеобразие реализма Драйзера. Историко-литературный ком-

ментарий. Защита нравственных основ личности. Тема противоборства личности и жестокого мира. 

Проблемы социального неравенства. Искажение, деформация гуманистических основ жизни. Психо-

логизм и реалистичность произведения. 

Сопоставление с романом Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 

П. Зюскинд «Голубка» 
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Знакомство с писателем. Повесть «Голубка» как пример литературы постмодернизма. Голубка как 

знак дисгармонии, фатального предвестия, неотвратимого рока. Проблема человека – игрушки в ру-

ках загадочных сил. Не отображение, а интерпретация жизни в повести. Тема «маленького человека» 

как основная тема произведения. Тема одиночества. Роль художественной детали.  

 Сопоставление с раскрытием  темы «маленького  человека» в русской литературе  ( Н. В. Гоголь 

«Шинель», А. П. Чехов, трилогия о «футлярной жизни»). 

Д. Стейнбек «Жемчужина» 

Знакомство с писателем. Связь сюжета произведения с фольклорными преданиями. Любовь и привя-

занность автора к «детям природы». Мотив богатства, приносящего несчастье, гибель его владельцу. 

Два полюса повести – добро и зло, душевная чистота людей труда и жадность, жестокость стяжате-

лей. Стилизация повести под балладный ритм. Связь человека и природы. 

Сопоставление с рассказом И. А. Бунина «Господин из Сан–Франциско». 

О. Генри «Дары волхвов» 

Творческий путь писателя. Трагизм повседневно-будничного существования героев. Их великоду-

шие в сочетании с любовью. Элементы лингвостилистического анализа текста. 

Сопоставление с повестями  о любви А. Куприна. 

Бертольд Брехт «Мамаша Кураж» и ее дети 

Знакомство с автором. Теория эпического театра Б. Брехта и ее воплощение в пьесе «Мамаша Кураж 

и ее дети». Сочетание в пьесе сценического действия, диалога и сонгов. Философская сторона пьесы. 

Два плана пьесы – параболы. Пьеса – предостережение. Историческая хроника. Образ войны в пьесе. 

Образ главной героини. Добро органично душе человека. 

 Сопоставление с романом М. Горького «Мать». 

Ф. С. Фицджеральд "Алмазная гора" 

Творческий путь писателя. Историко-литературный комментарий. Особенности жанра произведения. 

Простота и прозрачность повествования. Соотношение реального и иносказательного, конкретно – 

исторического и библейского, реалистического и сказочно – романтического, притчевого. Притче-

вый принцип «здесь – и всегда» как определяющий структуру произведения. Проблема подлинных и 

мнимых ценностей. Прием «двойного видения» и его роль в раскрытии главной идеи произведения. 

 Сопоставление с романом М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Джордж Оруэлл «1984» 

Знакомство с писателем. Понятие «утопия» и «антиутопия». Краткая характеристика романа – анти-

утопии «1984». Изображение в романе возможного будущего мирового общества как тоталитарного 

иерархического строя, основанного на изощренном физическом и духовном порабощении, прони-

занном всеобщим страхом и ненавистью, доносительством. Первое употребление выражения «Боль-

шой брат следит за тобой». Введение терминов «двоемыслие», «мыслепреступление» и «новояз». 

Сопоставление с романом Е. Замятина «Мы». 

Джой Бойн «Мальчик в полосатой пижаме» 
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Знакомство с экранизацией романа. 

«Грустная, глубокая и будоражащая притча о человеческой чистоте, которая всегда по ту сторону 

добра и зла»  

Притча о Холокосте. Историко – литературный комментарий.  Тема дружбы, преодоления преград. 

Особенность повествования. Внешняя, «наивная» простота романа. Фашизм как абстрактное, оче-

видное зло. Человеческое тепло как единственный способ противостояния ненависти. Тема детства 

на войне. Тема одиночества. Поиски смысла жизни. Художественное своеобразие романа. Война гла-

зами детей.  

Сопоставление с рассказом М. А. Шолохова «Судьба человека». 

Э. Хемингуэй «Старик и море» 

Знакомство с автором. Человек и жизнь в их взаимосвязи – главная проблема произведения.  «Теле-

графный стиль» повести. Принцип «Айсберга». Реалистический метод в повести. Символика мифо-

логического плана. Тема мужества и мастерства. Тема «человек и природа». Тема преемственности 

поколений. Жанровое своеобразие повести и приема взаимодействия стилей. 

Сопоставление с произведением В. П. Астафьева «Царь – рыба». 

Б. Шлинк «Чтец» 

Знакомство с писателем. Историко-литературный комментарий. Вопрос коллективной вины поколе-

ния немцев, выросших на руинах  Второй Мировой войны, в романе. Лаконичность языка произве-

дения, сдержанность, дистанция рассказчика. Неграмотность как признак духовного несовершенно-

летия в романе. Одна из тем романа – взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Исследова-

ние человеческой души как исповедь героя. Тема персональной ответственности человека. Тема па-

мяти. Тема любви. 

 Сопоставление с произведениями о Великой Отечественной войне в русской литературе. 

Ярослав Гашек «Похождения бравого солдата Швейка» 

Очерк жизни и творчества писателя. Время действия романа. Основной сюжет. Сочетание реали-

стичности картин быта с острым сатирическим гротеском. Соединение в главном герое черт «ма-

ленького « человека и национального героя. Язык романа. 

Сопоставление с романом В. Войновича «Жизнь и необычайные приключения Ивана Чонкина». 

Федерико Гарсия Лорка. Городские романсы 

Очерк жизни и творчества поэта. Аллюзии и недосказанность текстов как способ выражения автор-

ской позиции. Особенности жанра романса. Сюжетная недоговоренность как отличительная черта 

романса. Сближение метафоры с метаморфозой. Противопоставление цыганского мифа современной 

цивилизации. Прямое столкновение двух миров. 

Сопоставление с бардовской поэзией. 

Айзек Азимов 



250 

 

Творческий путь писателя. Айзек Азимов как автор Трех Законов Роботехники. Проблема взаимоот-

ношений роботов с людьми в произведениях автора. Переплетение неожиданности и логичности в 

мире романов Азимова, свободы личности и ее зависимости от высших сил. 

Сопоставление с творчеством братьев Стругацких 

Итоговая конференция 

Тематический план 11 класс 

№ Тема занятия Количество ча-

сов  

1 Реализм в зарубежной литературе ХХ века 1 

2 Сказка-притча А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 1 

3 Знакомство с экранизацией произведения «Маленький принц» 1 

4 Творческий путь Р. Роллана. Поиски идеала в его произведениях 1 

5 Р. Роллан «Кола Брюньон». Знакомство с эпохой Возрождения, изображен-

ной в повести 

1 

6 А. Кронин. Знакомство с писателем 1 

7 А. Кронин «Замок Броуди». Трагические последствия человеческого эгоиз-

ма и горькой гордыни как основная тема романа 

1 

8 Т. Драйзер. Знакомство с личностью писателя. Своеобразие реализма Драй-

зера 

1 

9 Т. Драйзер «Американская трагедия». Историко-литературный комментарий 1 

10 П. Зюскинд. Знакомство с писателем 1 

11 Повесть «Голубка» как пример литературы постмодернизма 1 

12 Д. Стейнбек. Знакомство с писателем 1 

13 Д. Стейнбек «Жемчужина». Связь сюжета произведения с фольклорными 

преданиями 

1 

14 О. Генри. Творческий путь писателя 1 

15 «Дары волхвов». Трагизм повседневно-будничного существования героев 1 

16 Б. Брехт. Знакомство с автором  1 

17 Теория эпического театра Б. Брехта и ее воплощение в пьесе «Мамаша Ку-

раж и ее дети» 

1 

18 Ф. С. Фицджеральд. Творческий путь писателя 1 

19 Ф. С. Фицджеральд «Алмазная гора». Проблема подлинных и мнимых цен-

ностей 

1 

20  Джордж Оруэл. Знакомство с писателем 1 
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21 Джордж Оруэл «1984». Понятие «утопия» и «антиутопия» 1 

22 Джой Бойн «Мальчик в полосатой пижаме». Притча о Холокосте. Историко-

литературный комментарий 

1 

23 Просмотр кинофильма «Мальчик в полосатой пижаме» 1 

24 Э. Хемингуэй. Знакомство с автором 1 

25 Человек и жизнь в их взаимосвязи – главная проблема произведения «Ста-

рик и море» 

1 

26 Б. Шлинк. Знакомство с писателем 1 

27 «Чтец». Неграмотность как признак духовного несовершеннолетия в романе 1 

28 Я. Гашек. Очерк жизни и творчества писателя 1 

29 «Похождения бравого солдата Швейка». Сочетание реалистичности картин 

быта с острым сатирическим гротеском 

1 

30 Ф. Гарсиа Лорка. Очерк жизни и творчества поэта 1 

31 Городские романсы. Аллюзии и недосказанность текстов как способ выра-

жения авторской позиции  

1 

32 А. Азимов. Творческий путь писателя 1 

33 Айзек Азимов как автор Трех Законов Роботехники 1 

34 Итоговая конференция 1 

 

 

2.3.5. Методы решения физических задач. 10 -11 класс 

Ожидаемыми результатами занятий являются: 

 расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах приемах 

решения задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на основе 

опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой информации; 

 сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего обучения или 

профессиональной деятельности; 

 получение представлений о роли физики в познании мира, физических и математических 

методах исследования. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать физическое явление; 

 проговаривать вслух решение; 

 анализировать полученный ответ; 

 классифицировать предложенную задачу; 

 составлять простейших задачи; 

 последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней      трудности; 

 выбирать рациональный способ решения задачи; 

 решать комбинированные задачи; 

 владеть различными методами решения задач:   аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.; 

 владеть методами самоконтроля и самооценки 

Содержание 
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Физическая задача. Классификация задач. 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение задач. Значе-

ние задач в обучении и жизни. Классификация физических задач по требованию, содержанию, спо-

собу задания и решения. Примеры задач всех видов. Составление физических задач. Основные тре-

бования к составлению задач. Способы и техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач. Общие требования при решении физических за-

дач. Этапы решения физической задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; фор-

мулировка идеи,  решения (план решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Ис-

пользование вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление 

решения. Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Изучение 

примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, геометриче-

ские приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д. 

Динамика и статика. Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные 

законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение 

задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. Задачи на принцип относи-

тельности: кинематические и динамические характеристики движения тела в разных инерциальных 

системах отсчета. Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занима-

тельных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим содержанием, 

военно-техническим содержанием. Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 

Законы сохранения. Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, ди-

намики, с помощью законов, сохранения. Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движе-

ние. Задачи на определение работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механи-

ческой энергии. Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или 

явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по механике рес-

публиканских и международных олимпиад. Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель 

акселерометра, модель маятника Фуко, модель кронштейна, модель пушки с противооткатным уст-

ройством, проекты самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, мо-

дель автоколебательной системы. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел. Качественные задачи на основные положе-

ния и основное уравнение молекулярно-кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения 

идеального газа: основное уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состоя-

ния газа в изопроцессах. Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапей-

рона, характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; ра-

бота сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в мыльных пузы-

рях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. Задачи на определение характеристик 

твердого тела: абсолютное и относительное удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила 

упругости. Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных за-

дач. Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

Основы термодинамики. Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на те-

пловые двигатели. Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. Конструкторские задачи 

и задачи на проекты: модель газового термометра; модель предохранительного клапана на опреде-

ленное давление; проекты использования газовых процессов для подачи сигналов; модель тепловой 

машины; проекты практического определения радиуса тонких капилляров. 

Электрическое и магнитное поля. Характеристика решения задач раздела: общее и разное, приме-

ры и приемы решения. Задачи разных видов на описание электрического поля различными средства-

ми: законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью 

потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. Задачи разных видов на 

описание магнитного поля тока и его действия: магнитная индукция и магнитный поток, сила Ампе-

ра и сила Лоренца. Решение качественных экспериментальных задач с использованием электромет-

ра, магнитного зонда и другого оборудования. 

Постоянный электрический ток в различных средах. Задачи на различные приемы расчета сопро-

тивления сложных электрических цепей. Задачи разных видов «а описание электрических цепей по-
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стоянного электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, 

законов последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при 

решении задач. Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на определение пока-

заний приборов при изменении сопротивления тех или иных участков цепи, на определение сопро-

тивлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. Задачи на опи-

сание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, полупроводниках: характе-

ристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. Качественные, экспериментальные, 

занимательные задачи, задачи с техническим содержанием, комбинированные задачи. Конструктор-

ские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на заданную температуру, модель авто-

матического устройства с электромагнитным реле, проекты и модели освещения, выпрямитель и 

усилитель на полупроводниках, модели измерительных приборов, модели «черного ящика». 

Электромагнитные колебания и волны. Задачи разных видов на описание явления электромагнит-

ной индукции: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. Задачи на пере-

менный электрический ток: характеристики переменного электрического тока, электрические маши-

ны, трансформатор. Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отра-

жение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике: 

зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и примеры их решения. Задачи на опреде-

ление оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: конструирование, приемы и примеры 

решения. Групповое и коллективное решение экспериментальных задач с использованием осцилло-

графа, звукового генератора, трансформатора, комплекта приборов для изучения свойств электро-

магнитных волн, электроизмерительных приборов. Экскурсия с целью сбора данных для составления 

задач. Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной емкости, генера-

торы различных колебаний, прибор для измерения освещенности, модель передачи электроэнергии и 

др. 

Тематический план рабочей программы элективного курса физики в 10 классе. 

 
номер темы и ее название Всего 

часов на 

тему 

Из них 

Теоретические 

занятия 

практические за-

нятия 

Др. ( экскурсии, 

проекты и т.д) 

Тема 1. Введение. 1 1   

Тема 2. Кинематика  4 4   

Тема 3.  Динамика и стати-

ка 

 6 6   

Тема 4.  Законы сохране-

ния 

7   7    

 Тема 5. Строение и свой-

ства газов, жидкостей и 

твёрдых тел   

5 5   

Тема 6. Основы термоди-

намики   

4 4   

Тема 7. Электрическое по-

ле   

4 4   

Тема 8. Постоянный элек-

трический ток в различных 

средах.    

3 3   

Всего 34 34   

 

Тематический план рабочей программы элективного курса физики в 11 классе. 

 
Номер темы и ее название Всего 

часов на 

тему 

Из них 

Теоретические 

занятия 

практические за-

нятия 

Др. ( экскурсии, 

проекты и т.д) 

Тема 1. Магнитное поле 2 2   

Тема 2  Электромагнитные 

колебания и волны     

14  14   
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Тема 3 Механика      7 7   

Тема 4. Молекулярная фи-

зика. Термодинамика.     

6  6    

 Тема 5.   Электричество.  5 5   

Всего 34 34   

 

2.3.6.  Литература рубежа 20-21 веков. 11 класс 

Планируемые результаты  

В дополнение к общим базисным умениям и навыкам реализация предлагаемой программы в образо-

вательной практике позволит выпускникам развить следующие читательские умения: 

• анализировать произведение, учитывая основные литературно критические работы; 

• применять различные способы интерпретации лирических, драматических и эпических произ-

ведений;  

• 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 пи-

сательского мастерства; 

• характеризовать изобразительно-выразительные средства литературного произведения в связи 

и в сравнении с эстетическими манифестами литературных направлений и эстетическими тенден-

циями 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. 

Упор делается на самостоятельную и творческую работу учащихся, разнообразные виды (жанры) 

устных и письменных работ, в частности усложненные изложения, сочинения-рассуждения, эс се, 

критические статьи, рецензии, страницы из дневника. 

Особое внимание уделяется развитию умений дискутировать, доказывать свою точку зрения и опро-

вергать оппонентов. 

Отбирая произведения для включения в программу, мы использовали следующие критерии: 

• литературная и общественная значимость произведений, их литературно-критическая оценка; 

• репрезентативность произведения для творчества изучаемого писателя; 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 
В результате прохождения элективного курса учащиеся должны: 

 прочитать и под руководством учителя изучить произведения современных российских авто-

ров; 

 уметь охарактеризовать и оценить главных героев, знать проблематику произведений и их 

идейный смысл; 

 уметь давать оценку произведению на основе личностного восприятия; 

 уметь грамотно высказать и обосновать свое отношение к художественному произведению, 

выступить с сообщением или докладом на литературную тему, участвовать в беседе, диспуте, писать 

сочинения разных жанров; 

 изучив минимум произведений, быть готовыми к самостоятельному поиску нужной книги, 

ориентироваться в развитии современной литературы в целом. 

 уметь сопоставить произведение с кино- и телевизионными экранизациями, спектаклями. 

Тематический план 

 

№ по 

порядку 

Тема урока Количество 

часов 

1 Литературная ситуация второй половины 1980–1990-х годов 2 

2 Особенности русского постмодернизма 2 

3 Современная поэзия 5 

4 Современная русская реалистическая проза 3 
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5 Реализация вечных тем русской литературы в постмодернистской про-

зе. Русский язык и русский человек. 

1 

6 Реализация вечных тем русской литературы в постмодернистской про-

зе. Жизнь и мечта 

2 

7 Русская классика на страницах современной литературы 1 

8 Аллюзии и реминисценции русской классики 1 

9 Реалистическая традиция: кризис реализма и формир-е постреализма. 1 

10 Человек за колючей проволокой 1 

11 Тема войны в современной литературе 2 

12 Современная массовая литература. 1 

13 Женская проза: Т.Толстая, Л.Улицкая, Л.Петрушевская 3 

14 Современный детектив 3 

15 Современная фантастика. 3 

16 Современная драматургия 2 

17 Итоговый урок 1 

 Итого 34 

 

2.3.7. Языковой анализ текста. 11 класс 

Планируемые результаты  

Структура и содержание курса предполагают, что учащиеся должны овладеть практическими 

навыками самостоятельного анализа предложенного текста и составления собственного текста в 

формате ЕГЭ, что поможет непосредственно в написании сочинения на итоговой аттестации. На-

правленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реали-

зации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. 

В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, 

способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей.  

В процессе изучения совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесе-

ние, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Содержание  

Тема 1. Текст как речевое произведение. Его основные признаки: тематическая и композиционная 

цельность, структурная упорядоченность и членимость, смысловая и грамматическая связность час-

тей, стилистическое единство. 

Тема 2. Способы и средства связи предложений в тексте ( лексические, морфологические и синтак-

сические). 

Тема 3. Функционально-смысловые типы речи ( повествование, описание, рассуждение) и функцио-

нально-стилистические разновидности речи ( стили речи: научный, официально-деловой, публици-

стический, художественный и разговорный). Основные особенности каждого из стилей, их назначе-

ние, сфера использования.  

Тема 4. Понимание текста – процесс творческий. Диалог с текстом. Ключевые слова в тексте. Ком-

плексный анализ текста. 

Тема 5. Выразительность речи. Средства выразительности в тексте на уровне фонетики, лексики и 

фразеологии, морфологии, словообразования, синтаксиса. 

Специальные лексические изобразительно-выразительные средства  языка – тропы: эпитет, сравне-

ние, метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, перифраз, гипербола, литота, ирония. Практи-

ческие занятия. 
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Тема 6. Специальные синтаксические изобразительно-выразительные средства языка – фигуры: ри-

торический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение, анафора, эпифора, эллип-

сис, инверсия, парцелляция, градация, антитеза, оксюморон. 

Практические занятия. 

Тема 7. Особенности использования средств языковой выразительности в текстах разных стилей и 

жанров. Роль средств  языковой выразительности в тексте. 

Практические занятия. 

Тема 8-9. Сочинение – это тоже текст. Формулировка темы сочинения, идеи, проблемы. Цитирова-

ние как часть текста.  Подготовка к сочинению. Редактирование черновиков. Практические занятия. 

Тема 10. Содержательно-языковой анализ текста и его информационная переработка. Приемы само-

контроля над качеством письменного текста. 

Тема 11. Подведение итогов. 

Тематический план 

 
№№ 

П.п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

теория 

1 Текст и его основные признаки 1 

2 Структура текста. Абзац. 1 

3 Тема, идея, ключевые слова текста. Микротемы. 1 

4 Способы связи предложений в тексте 1 

5 Средства связи предложений в тексте 1 

6 Зачетная работа по теме «Текст и его основные признаки» 1 

7 Диалог с текстом. Творческая лаборатория «Я – автор» 1 

8 Функционально-смысловые типы речи 1 

9 Функционально-стилистические разновидности речи  (стили речи)  1 

10 Средства выразительности в тексте. Выразительные средства фонетики 1 

11 Выразительные средства лексики и фразеологии 1 

12 Тропы 1 

13 Роль выразительных средств фонетики и лексики в тексте 1 

14 Проверь себя! ( контроль за ЗУН по теме) 1 

15 «Неспециальные» лексические изобразительно-выразительные средства 

языка 

1 

16  Стилистически окрашенная лексика и лексика ограниченного употребле-

ния 

1 

17 Выразительные средства морфологии и словообразования 1 

18 Выразительные средства синтаксиса 1 

19 Особенности использования средств языковой выразительности в текстах 

разных стилей и жанров 

1 

20 Сочинение – это тоже текст. 

Формулировка темы сочинения, идеи, проблемы. Цитирование как часть 

текста 

4 
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21 Проблема текста 3 

22 Комментарий к проблеме.  2 

23 Вступление и заключение 1 

24 Работа с КИМами ЕГЭ  27 задание 3 

25 Культура работы с текстами сочинений-рассуждений на тему, связанную 

с анализом содержания текста 

1 

26 Зачетная работа: содержательно-языковой анализ текста и его информа-

ционная переработка. Подведение итогов. 

1 

                                                                                                                                                      

Всего часов  

34 

 

2.3.8. Нестандартные способы решения задач. 10-11 класс 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса ученик должен знать/понимать: 

 Принципы преобразования выражений; основные методы решения уравнений и неравенств; 

способы исследования функций; приемы решения задач по геометрии 

уметь: упрощать выражения; решать уравнения, неравенства, геометрические задачи 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные рассужде-

ния в ходе решения заданий; 

 уверенно решать задачи на вычисление, доказательство и построение графиков функций; 

 применять свойства геометрических преобразований к построению графиков функций 

Содержание 

Рассматриваемый материал курса разбит на блоки, в которых приводятся задания и упражне-

ния для закрепления, более полного усвоения материала и для самоконтроля.              В начале каж-

дой темы блока приводятся краткие теоретические сведения, затем на типовых задачах разбираются 

различные методы решения задач, уравнений, систем уравнений и неравенств. В конце блока предла-

гаются задания на отработку приведённых способов решения. Для проверки усвоения материала 

проводятся тесты с задачами различной трудности. 

Задания 1 блока:                                                                                                                    

1) общие подходы к решению текстовых задач 

2) логика текстовых задач: задачи на движение, на проценты и на сложные проценты, на десятичную 

форму записи числа, на смеси и сплавы, практикоориентированные задачи 

Задания 2 блока:                                                                                                                     
Работа с графиками, схемами, таблицами 

Задания 3 блока:  

1) геометрические конфигурации, наиболее часто встречающиеся в задачах школьного курса: ка-

сающиеся окружности, пересекающиеся окружности, вписанные и описанные окружности 

2) способы нахождения различных элементов геометрических фигур – медиан, высот, биссектрис 

треугольника, радиусов вписанных и описанных окружностей 

3) методы решения геометрических задач – метод площадей, метод вспомогательной окружности, 

удвоение медианы 

Задания 4 блока:                                                                                                    

1) виды числовых и алгебраических выражений 

2) значение числового и алгебраического выражения 

3) способы упрощения числовых и алгебраических выражений 

Задания 5 блока: 
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1) линейные и квадратные уравнения 

2) дробно-рациональные уравнения 

3) иррациональные уравнения 

4) тригонометрические уравнения 

5) показательные уравнения 

6) логарифмические уравнения 

7) уравнения с модулем 

Задания 6 блока: 
1) рациональные неравенства 

2) иррациональные неравенства 

3) тригонометрические неравенства 

4) показательные неравенства 

5) логарифмические неравенства 

6) комбинированные неравенства 

7) неравенства с модулем 

Задания 7 блока: 
1) Простейшие уравнения и неравенства с параметром 

2) Простейшие задачи с модулем 

Задания 8 блока: 
1) Область определения и множество значений функции 

2) Периодичность, возрастание (убывание), экстремумы функции 

3) Наибольшее (наименьшее) значение функции 

4) Ограниченность, сохранение знака функции 

5) Связь между свойствами функции и её графиком 

6) Значения функции 

Задания 9 блока: 
1) Расстояние от точки до прямой; от точки до плоскости; между прямыми; между прямой и плоско-

стью; между плоскостями 

2) Сечение многогранников 

3) Тела и поверхности вращения                                                                 

Тематический план 

№ урока Содержание (разделы, темы) 
Кол-во 

часов 

1.  
Иррациональные выражения и преобразования 2 

2. Преобразование выражений со степенями 2 

3. Преобразование дробно-рациональных выражений 2 

4. Преобразование тригонометрических выражений 2 

5. Уравнения и системы уравнений 4 

6. Дробно-рациональные уравнения 2 

7. Иррациональные уравнения 2 

8. Показательные уравнения 2 

9. Логарифмические уравнения 4 

10. Тригонометрические уравнения 4 

11. Системы уравнений 4 

13. Неравенства и методы их решения 4 

14. Рациональные неравенства. Метод интервалов 4 

16. Показательные неравенства 4 

19. Логарифмические неравенства 4 

21. Тригонометрические неравенства 4 

23. Функции.  Графики элементарных функций 4 

26. Степенная функция. Свойства и графики 4 
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28. Показательная функция 4 

30. Логарифмическая функция 4 

32. Тригонометрические функции 4 

34. Схемы исследования функций 4 

37. 
Треугольники , признаки  равенства и подобия треугольников . 4 

39. Соотношение сторон в прямоугольном треугольнике. Теорема си-

нусов и косинусов 
4 

40. Площади фигур 4 

42. 
Правильные многоугольники. Вписанная и описанная окружность 4 

43. Параллелепипед. 2 

45. Прямая треугольная призма 2 

47. Прямая четырёхугольная призма 2 

48. Цилиндр 2 

49. Конус 2 

50. Пирамида 2 

51. Объемы тел 2 

ИТОГО 104 

 

 

2.3.9. Качественный анализ неорганических веществ. 11 класс 

Планируемые результаты  

  учащиеся должны знать/понимать 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, аллотро-

пия, изотопы, атомные s-, p-, d-, f- орбитали, химическая связь, электоотрицательность, валентность, 

степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная 

масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, электролитическая 

диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановле-

ние, электролиз, скорость химической реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, тепло-

та образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, основные типы реакции в 

неорганической химии; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон постоян-

ства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике; 

- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, ки-

слот и оснований, химическую кинетику и химическую термодинамику; 

Уметь 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической 

связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных 

растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различ-

ных факторов, типы реакций в неорганической химии; 

- характеризовать: s-, p-, d- и f- элементы по положению в периодической системе Д.И. Менделее-

ва; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соедине-

ний; 

- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения 

в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их со-

става и строения; природу и способы образования химической связи; зависимость скорости химиче-

ской реакции от различных факторов; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций. 

 

Содержание 
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Курс основан на кислотно-основном методе разделения и определения ионов. Групповыми 

реагентами в этом случае являются соляная и серная кислоты, растворы гидроксида натрия и 

аммиака. В основе метода лежит различная растворимость в воде хлоридов, сульфатов и 

гидроксидов, амфотерные свойства гидроксидов некоторых элементов и способность к образованию 

растворимых комплексных соединений с аммиаком.  

В рамках данного курса наиболее удобной является классификация катионов, соответствующая 

последовательности их разделения:  

I группа: Ag+, Pb2+ – осаждаются соляной кислотой; Качественный анализ неорганических веществ 

II группа: Ca2+, Sr2+, Ba2+ – осаждаются серной кислотой;  

III группа: Al3+, Cr3+, Zn2+ – образуют малорастворимые гидроксиды, растворяющиеся в избытке 

щелочи;  

IV группа: Co2+, Ni2+, Cu2+, Cd2+ – образуют малорастворимые гидроксиды, растворяющиеся в 

избытке раствора аммиака;  

V группа: Mn2+, Fe2+, Fe3+, Mg2+ – образуют малорастворимые гидроксиды, не растворяющиеся 

под действием щелочи или аммиака;  

VI группа: K+, Na+, NH4
+ – не осаждаются под действием кислот и щелочей.  

Классификация анионов основана на их отношении к солям бария и серебра:  

I группа: SO4
2–, SO3

2–, S2O3
2–,   CO3

2–, SiO3
2– – осаждаются хлоридом бария в нейтральном или 

слабощелочном растворе;  

II группа: Cl–, Br–, I–, NCS– – осаждаются нитратом серебра в присутствии 2М азотной кислоты;  

III группа: NO3
–, NO2

–, CH3COO– – не осаждаются солями бария и серебра.  

Практические занятия начинаются с приготовления растворов, которые в дальнейшем используются 

для выполнения лабораторных работ. Дальнейшие уроки посвящены изучению свойств катионов и 

анионов различных групп. Полученные знания, умения и навыки проверяются при анализе 

контрольных растворов, в которых нужно обнаружить один или несколько ионов.  

Проводить опыты лучше с использованием пробирок для полумикроанализа. Если пробирки 

большего объема, то необходимо пропорционально увеличить количества реагентов.  

Каждая лабораторная работа начинается с формулировки цели и включает перечень реактивов и 

оборудования, подробное описание хода опытов, форму записи уравнений реакций и наблюдаемых 

явлений, а также вопросы и задания, которые позволяют обсудить полученные результаты и 

проверить усвоение материала.  

 

Тематический план 

 

Номер 

урока   

Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Тема №1 «Основы качественного анализа». – 12 ч 

1.  Правила работы в лаборатории. Правила техники безопасности при 

работе в лаборатории. 

1 час 

2.  Предмет аналитической химии. Ее структура, история развития.  

Значение аналитической химии в развитии науки. 

1 час 

3.  Понятие о чистоте реактивов. 1 час 

4.  Пробоподготовка. Характеристики аналитических методик. 1 час 
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5.  Вода как основной растворитель. Методы очистки воды. 1 час 

6.  Виды химического анализа. 1 час 

7.  Лабораторная работа «Мытье посуды». 1 час 

8.  Лабораторная работа «Приготовление раствора заданного состава». 1 час 

9.  Лабораторная работа «Определение pH раствора». 1 час 

10.  Сущность реакции окисления – восстановления. Окислительно-

восстановительный потенциал. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакции. 

1 час 

11.  Комплексные соединения и ионы. Устойчивость комплексов. Влияние 

комплексообразования на растворимость осадка. 

1 час 

12.  Физико-химические методы анализа. Классификация.  Хроматография.  

Тема №2 «Частные аналитические методики на катионы». – 10 ч 

13.  
Лабораторная работа «Катионы, осаждаемые соляной кислотой (Ag

+
, 

Pb
2+

)». 

1 час 

14.  
Лабораторная работа «Катионы, осаждаемые серной кислотой (Сa

2+
, 

Sr
2+

, Ba
2+

)». 

1 час 

15.  
Лабораторная работа «Катионы, осаждаемые аммиаком (Al

3+
, Cr

3+
, 

Zn
2+

)». 

1 час 

16.  
Лабораторная работа «Катионы, осаждаемые щелочами (Co

2+
, Ni

2+
, 

Cu
2+

, Cd
2+

)». 

1 час 

17.  Лабораторная работа «Катионы, осаждаемые щелочами и аммиаком 

(Mn
2+

, Fe
2+

, Fe
3+

, Mg
2+

)». 

1 час 

18.  Лабораторная работа «Катионы, не осаждаемые кислотами, щелочами и 

аммиаком (Na
+

, K
+

, NH
+

4)». 

1 час 

19.  Лабораторная работа «Качественные реакции на катионы связанные с 

окислительно восстановительными свойствами». 

 

20.  Лабораторная работа «Качественные реакции на катионы связанные с 

комплексообразованием». 

 

21.  Лабораторная работа «Определение катиона». 1 час 

22.  Лабораторная работа «Определение катионов в смеси». 1 час 

Тема №3 «Частные аналитические методики на анионы». – 6 ч 

23.  Лабораторная работа «Анионы первой аналитической группы». 1 час 

24.  Лабораторная работа «Анионы второй аналитической группы». 1 час 

25.  Лабораторная работа «Анионы третьей аналитической группы». 1 час 

26.  Лабораторная работа «Качественные реакции на анионы связанные с 

окислительно-восстановительными свойствами». 

1 час 

27.  Лабораторная работа «Определение аниона». 1 час 

28.  Лабораторная работа «Определение анионов в смеси». 1 час 

Тема №4 «Экспериментальные задачи на качественный анализ». – 6 ч 

29.  Практическая работа №1 «Определение катионов и анионов соли». 1 час 

30.  Практическая работа №2 «Анализ раствора неизвестного состава». 1 час 

31.  Практическая работа №2 «Анализ твердого вещества неизвестного 

состава». 

1 час 

32.  Защита зачетных работ. 1 час 

33.  Защита зачетных работ. 1 час 

34.  Итоговый урок. 1 час 

 

2.3.10. Актуальные проблемы обществознания. 

Планируемые результаты  

В результате изучения ученик должен знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место 

и роль человека в системе общественных отношений; 
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 тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

 сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания 

В результате изучения обществознания ученик должен уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, законо-

мерности развития; 

 раскрывать на примере изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, 

сточки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным темам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

Содержание 

Общество. Общественная динамика: прогресс и регресс. Основные формы общественной динамики: 

реформы и революции. Глобальные проблемы современного общества. Происхождение глобальных 

проблем и их классификация. Возможные способы решения глобальных проблем. Учения об обще-

стве и человеке. Концепции происхождения и эволюции человека и общества: история и современ-

ность. Цивилизация и общество. Различные подходы к пониманию цивилизации и общества. Совре-

менное общество. Взаимодействие и взаимовлияние основных сфер общества. Модернизация. Ос-

новные варианты общественной модернизации. Специфика модернизации в различных сферах обще-

ственной жизни. Глобализация человеческого общества. Причины и последствия глобализации. Ми-

ровая система. Возникновение и функционирование различных наднациональных организаций, их 

влияние на развитие различных стран мира. 

Познание. Познавательная деятельность человека. Классификация познавательной деятельности че-

ловека и ее результаты. Истина и ее критерии. Относительная истина, абсолютная истина, объектив-

ная истина. Основные критерии верификации истины. Ненаучное познание. Квазинаука: причины 

появления, отличия от классической науки, влияние на современное общественное сознание. Соци-

альное познание. Сущность и основные направления социального познания. Самопознание. Значение 

самопознания в жизни человека. 

Экономическая сфера. Экономика как наука. Характеристика экономической науки. 

Эволюция капитализма. Происхождение рыночной экономики и ее эволюция. Механизмы рыночно-

го функционирования. Спрос основные факторы формирования спроса. Предложение основные фак-

торы формирования предложения. Производитель на рынке. Виды производственной деятельности. 

Принципы эффективной организации производства. Инфраструктура рыночной экономики. Понятие 

рыночной инфраструктуры, ее основные элементы. Роль государства в экономике. Основные эконо-

мические функции государства. 

Политическая сфера. Политическая власть. Понятие власти. Источники власти. Происхождение по-

литической власти. Политическая и государственная власть. Сущность и организация государства. 

Различные теории происхождения государства. Формы государства. Местное самоуправление в РФ. 

Сущность и функции местного самоуправления. Политическая жизнь общества. Формы управления 

политической жизнью. Классификация видов политических процессов. Типология политических ре-

жимов. Тоталитаризм, авторитаризм, демократия. Международный терроризм – глобальная угроза 

человечеству. Законодательство РФ о борьбе с терроризмом. Экстремизм: причины появления, сущ-

ность, проявления. Законодательство РФ о противодействии экстремизму. 

Публичное и частное право. Основные принципы публичного и частного права. Процесс становле-

ния идеи о правах человека. Права человека в трудах мыслителей, философов и просветителей. Ос-

новные права человека. Права человека в международных юридических актах и российском законо-

дательстве.Правовая культура: содержание, виды и функции. Правовые реформы в Российской Фе-

дерации. Характеристика основных этапов реформ российского законодательства.Законодательство 

Российской Федерации о выборах. Основные отрасли российского права. Субъекты гражданского 
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права. Физические и юридические лица, особенности правового статуса. Организационно-правовые 

формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Основные виды организационно-

правовой формы бизнеса. Права и обязанности предпринимателя в РФ. Имущественные и неимуще-

ственные права. Содержание имущественных и неимущественных прав граждан и способы их защи-

ты. Споры, порядок их рассмотрения. Понятие юридического спора. Этапы рассмотрения юридиче-

ских споров в суде. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Законодательство 

РФ о военной и альтернативной службе. Права и обязанности налогоплательщика. Характеристика 

основных прав налогоплательщика. Обязанности налогоплательщика. Ответственность в налоговом 

праве. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

 
№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Общество 10 

2 Познание  6 

3 Экономическая сфера  9 

4 Политическая сфера  10 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 
№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Экономическая сфера 12 

2 Политическая сфера 8 

4 Политическая сфера  14 

 Итого 34 

 

2.3.11. Удивительный мир окислительно-восстановительных реакций.  

10 класс 

Личностные результаты обучения 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 знание и понимание: основных исторических событий, связанных с развитием химии; достиже-

ний в области химии и культурных традиций своей страны (в том числе научных); основ здорового 

образа жизни; правил поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных 

веществ; основных прав и обязанностей гражданина (в том числе обучающегося), связанных с лич-

ностным, профессиональным и жизненным самоопределением; 

 чувство гордости за российскую химическую науку и достижения учёных; уважение и принятие 

достижений химии; любовь и бережное отношение к природе; уважение и учёт мнений, окружаю-

щих к личным достижениям в изучении химии; 

 проявление доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудниче-

ству; инициативы и любознательности в изучении веществ и процессов; убеждённости в необходи-

мости разумного использования достижений науки и технологий; 

 умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это нужно; строить 

жизненные и профессиональные планы с учётом успешности изучения химии и собственных при-

оритетов. 

 

Метапредметные результаты 

 использование различных источников химической информации; получение такой информации, 

ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного продукта и его презентация; 

 применение основных методов познания для изучения химических объектов; 

 использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, доказа-

тельства, систематизации, классификации и др.) при изучении химических объектов; 

 формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных химических закономер-
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ностей; 

 аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по материалам химиче-

ского содержания. 

 

Предметные результаты 

В познавательной сфере 

Знание (понимание): 

 химической символики: знаков химических элементов, формул химических веществ, уравнений 

химических реакций важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, моле-

кула, ион, катион, анион, электроотрицательность, валентность, степень окисления, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, основные типы ОВР в химии. 

Умение называть: 

 соединения изученных классов неорганических веществ; 

 органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, этанол, глицерин, 

уксусная кислота, глюкоза, сахароза. 

Объяснение: 

 физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и 

периода в Периодической системе Д. И. Менделеева, к которым элемент принадлежит; 

 закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах периодов и групп. 

Умение характеризовать: 

 химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Периодической систе-

ме химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов. 

Определение: 

 состава веществ по их формулам; 

 валентности и степени окисления элементов в соединении; 

 принадлежности веществ к определённому классу соединений. 

Составление: 

 уравнений химических реакций. 

Использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и 

грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

 для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

 для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

В ценностно-ориентационной сфере 

Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с получением и переработкой веществ. 

Содержание. 

Вводное занятие. Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. Теорией ОВР (по-

вторение о обобщение ранее изученного в обязательном курсе химии материала) (1 ч.). Важ-

нейшие восстановители и окислители (1 ч.). Алгоритм составления уравнений ОВР методом 

электронного баланса (1 ч.). Классификация окислительно-восстановительных реакций (1 

ч.).Использование метода электронного баланса Для реакций: 

 Межмолекулярного окисления-восстановления; 

 Внутримолекулярного окисления-восстановления; 

 Диспропорционирования; 

 Сопропорционирования (2 ч.). 

ОВР с несколькими окислителями или восстановителями (1ч.). Окислительно-восстановительные 

свойства соединений воды и пероксида водрода (1 ч.). Окислительно-восстановительные свойства 
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галогенов и их соединений (1 ч.). Окислительно-восстановительные свойства серной кислоты и со-

единений серы (1 ч.). Окислительные свойства соединений азота и азотной кислоты (1 ч.). Восстано-

вительные свойства металлов (1 ч.). Электрохимический ряд напряжений металлов. Химические ре-

акции в гальванических элементах. Гальванические элементы, применяемые в жизни (1 ч.). Коррозия 

металлов как окислительно-восстановительный процесс (2 ч.). Получение металлов как окислитель-

но-восстановительный процесс (1 ч.). Электролиз расплавов и растворов электролитов как окисли-

тельно-восстановительный процесс. Упражнения. Применение электролиза (2 ч.). Электролиз. Зада-

чи разных типов и уровней сложности (1 ч.). Окислительно-восстановительные свойства соединений 

хрома в разных средах (1 ч.). Окислительно-восстановительные свойства соединений марганца в раз-

личных средах (1 ч.). Решение экспериментальных задач с использованием ОВР неорганических ве-

ществ (1 ч.). Задачи различных типов и уровней сложности на протекание ОВР с участием неоргани-

ческих веществ (2 ч.). ОВР с участием органических веществ (решение задач и выполнение упраж-

нений): 

 Алкенов, 

 Алкинов, 

 Аренов, 

 Спиртов, 

 Альдегидов и кетонов, 

 Карбоновых кислот, 

 Углеводов (4 ч.). 

Использование метода полуреакций для составления уравнений ОВР с участем органических ве-

ществ (2 ч.). Решение экспериментальных задач с использованием ОВР органических веществ (1 ч.). 

Окислительно-восстановительные процессы в живой природе (2 ч.). Итоговое занятие (1 ч.). 

Тематический план 

 
№ 

ур

о ка 

 

Название раздела и темы 

 

1 Знакомство с целями и задачами курса, его структурой.  

Теория ОВР (повторение и обобщение, систематизация ранее полученных знаний). 
1 

2 Важнейшие окислители и восстановители. 1 

3 Алгоритм составления уравнений ОВР методом электронного баланса. 1 

4 Классификация окислительно-восстановительных реакций. 1 

5 Использование метода электронного баланса для ОВР различных типов. 2 

7 ОВР с несколькими окислителями и восстановителями. 1 

8 Окислительно-восстановительные свойства воды и пероксида водорода. 1 

9 Окислительно-восстановительные свойства галогенов и их соединений. 1 

10 Окислительно-восстановительные превращения соединений серы. 1 

11 Окислительно-восстановительные превращения соединений азота. 1 

12 Восстановительные свойства металлов. 1 

13 Электрохимический ряд напряжения металлов.  

Химические реакции в гальванических элементах.  

Гальванические элементы, применяемые в жизни. 

1 

14 Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. 2 

16 Получение металлов как окислительно-восстановительный процесс. 1 

17 Электролиз расплавов и растворов электролитов как окислительно-восстановительный 

 процесс. 

2 

19 Задачи различных типов и уровней сложности. Электролиз. 1 

20 Окислительно-восстановительные свойства соединений хрома в различных средах. 1 

21 Окислительно-восстановительные свойства соединений марганца в различных средах. 1 

22 Решение экспериментальных задач с использованием ОВР неорганических веществ. 1 
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23 Задачи различных типов и уровней сложности на протекание ОВР с участием  

неорганических веществ. 

2 

25 ОВР с участием органических веществ различных классов (решение задач и упражнений). 4 

29 Составление уравнений ОВР методом полуреакций, или ионно-электронным методом. 2 

31 Решение экспериментальных задач с использованием ОВР неорганических веществ. 1 

32 
Окислительно-восстановительные процессы в живой природе. 

2 

34 Итоговое занятие 1 

35 Резерв. 1 

 

2.3.12. Технология . 

Авторы: О. П. Очинин, Н.В. Матяш,  под ред. В. Д. Симоненко. 

Результаты 

Личностные: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной технологиче-

ской деятельности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами 

организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

• осознанное ориентирование в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятель-

ности; 

• формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню экологиче-

ского мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций 

учащихся. 

Метапредметные: 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 

задач в учёбе и познавательной деятельности; 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей 

технической или организационной проблемы; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стои-

мость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изде-

лий и продуктов; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процес-

се моделирования изделия или технологического процесса; 

• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выраже-

ния своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор 
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аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационно-

го решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет- ресурсы и 

другие базы данных; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участ-

никами; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

диагностика результатов познавательно- трудовой деятельности по принятым критериям и показате-

лям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, ин-

формации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производст-

ва; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведе-

ние наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и 

связей, выявляемых в ходе исследований; 

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сель-

скохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения мате-

риалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка техноло-

гических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования инфор-

мации, оценивать возможности и област и применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, технологической 

и инструктивной информации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

• овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими куль-

туре труда и технологической культуре производства; в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характе-

ра объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом 

требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и составле-
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ние операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограни-

чений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасно-

го труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии 

с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показате-

лям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок 

в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта 

труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг; в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответст-

венности за качество результатов труда; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участни-

ков познавательно-трудовой деятельности; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях на-

чального профессионального или среднего специального образования; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание 

своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

труда; наличие эко логической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; в 

эстетической сфере: 

• овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта 

или результата труда; 

• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и эле-

ментов научной организации труда; 

• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

в коммуникативной сфере: 

• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: дейст-

вовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддержи-

вать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в груп-

пу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументи-

рование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов 

образом; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; 

публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и вы-

полнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений 

при выполнении различных технологических операций; 

• соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом техноло-

гических требований; 
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• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Содержание учебного курса в 10 классе 

Раздел «Технология проектирования изделий» 

 Тема 1. Особенности современного проектирования 

Теоретические сведения. Особенности современного проектирования. Технико-технологические, со-

циальные, экономические, экологические, эргономические факторы проектирования. Учёт требова-

ний безопасности при проектировании. Качества проектировщика. Ответственность современного 

дизайнера перед обществом. Значение эстетического фактора в проектировании. 

Практические работы. Анализ существующего состояния в сфере предполагаемого проектирования, 

определение потребности, выбор объекта проектирования. 

 Тема 2. Законы художественного конструирования 

Теоретические сведения. Эстетика. Единство формы содержания. Пропорции. Симметрия. Динамич-

ность. Статичность. Контраст. 

Равновесие формы. Цветовое оформление 

Практические работы. Выполнение теста-опросника для выявления качеств дизайнера. 

 Тема 3. Экспертиза и оценка изделия 

Теоретические сведения. Экспертиза и оценка изделия. Социально-экономические, функциональные, 

эргономические, эстетические качества объектов проектной деятельности. 

Практические работы. Проведение экспертизы ученического рабочего места. 

 Тема 4. Алгоритм проектирования 

Теоретические сведения. Планирование проектной деятельности в профессиональном и учебном 

проектировании. Этапы проектной деятельности. Системный подход в проектировании, пошаговое 

планирование действий. Алгоритм дизайна. Непредвиденные 

обстоятельства в проектировании. Действия по коррекции проекта. 

Практические работы. Планирование деятельности по учебному проектированию. 

 Тема 5. Методы решения творческих задач 

Теоретические сведения. Понятия «творчество», «творческий процесс». Введение в психологию 

творческой деятельности. Виды творческой деятельности. Процедуры технического творчества. 

Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как объект ин-

теллектуальной собственности. Логические и эвристические методы решения задач. 

Практические работы. Решение творческих задач. Тестирование на креативность. 

 Тема 6. Метод мозговой атаки 

Теоретические сведения. Метод мозговой атаки. Суть метода. Цель метода. Генерация идей. Анало-

гия, инверсия, фантазия, эмпатия. 

Практические работы. Решение творческих задач методом мозговой атаки. 

 Тема 7. Метод обратной мозговой атаки 

Теоретические сведения. Суть метода обратной мозговой атаки. Цель метода. 

Практические работы. Решение творческих задач методом обратной мозговой атаки. 

 Тема 8. Метод контрольных вопросов 

Теоретические сведения. Суть метода контрольных вопросов. Универсальные опросники. 

Практические работы. Решение творческих задач методом контрольных вопросов. 

 Тема 9. Синектика 

Теоретические сведения. Синектика. Суть метода. Типы аналогий. 

Практические работы. Решение творческих задач методом синектики. 

 Тема 10. Морфологический анализ 

Теоретические сведения. Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ (морфо-

логическая матрица), сущность и применение. Недостаток метода. 

Практические работы. Решение творческих задач методом морфологического анализа. 

 Тема 11. Функционально-стоимостный анализ 

Теоретические сведения. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод экономии. Основ-

ные этапы ФСА. Использование функционально-стоимостного анализа на производстве. 

Практические работы. Решение творческих задач методом ФСА. 

 Тема 12. Метод фокальных объектов 
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Теоретические сведения. Ассоциативные методы решения задач. Понятие «ассоциации». Методы 

фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность и применение. 

Практические работы. Решение творческих задач ассоциативными методами. 

 Тема 13. Дизайн отвечает потребностям 

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. Влияние по-

требностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. Методы выявления общественной 

потребности. Значение понятия «дизайн». Значение дизайна в проектировании. Эргономика, техни-

ческая эстетика, дизайн среды. 

Практические работы. Дизайн-анализ окружающих предметов с целью выявления возможных вари-

антов их усовершенствования. 

 Тема 14. Защита интеллектуальной собственности 

Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной соб-

ственности. Формы защиты авторства. Публикация. Патент на изобретение. Условия выдачи патен-

тов, патентный поиск. Критерии патентоспособности объекта. 

Патентуемые объекты: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, ра-

ционализаторские предложения. Правила регистрации товарных знаков и знака обслуживания. 

Практические работы. Разработка товарного знака для своего изобретения. 

 Тема 15. Мысленное построение нового изделия 

Теоретические сведения. Проект. Постановка целей и изыскание средств для проектирования. Ди-

зайнерский подход. Бизнес-план. 

Практические работы. Изучение потребительского рынка своего региона. 

 Тема 16. Научный подход в проектировании изделий 

Теоретические сведения. Процесс проектирования дизайнером новых изделий. Источники информа-

ции. Представление об основах взаимозаменяемости. Составляющие технологического планирова-

ния. Бизнес-планирование. Маркетинг, его цели, задачи. 

Практические работы. Составление бизнес-плана производства проектируемого (или условного) из-

делия (услуги). 

 Тема 17. Материализация проекта 

Теоретические сведения. Макетирование, моделирование. Изготовление опытных образцов. Испыта-

ние. Стоимость проектов. 

Практические работы. Выполнение предварительного расчёт количества материалов для выполне-

ния проектируемого изделия. 

 Тема 18. Дизайн-проект. Выбор объекта проектирования 

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. Опреде-

ление требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта проектирования. Выбор 

наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием методов ТРИЗ. Выбор мате-

риалов для изготовления проектного изделия. Механические свойства 

материалов. 

Практические работы. Выбор объекта проектирования. Выбор материалов для изготовления про-

ектного изделия. 

 Тема 19. Изучение покупательского спроса 

Теоретические сведения. Покупательский спрос. Методы исследования покупательского спроса. 

Требования к анкете по изучению покупательского спроса. Анкета покупателя. 

Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. Проведение ан-

кетирования для выбора объекта учебного проектирования. 

 Тема 20. Проектная документация 

Теоретические сведения. Стандартизация при проектировании. Проектная документация: резюме по 

дизайну, проектная спецификация. Использование компьютера для выполнения проектной докумен-

тации. Проектная документация: технический рисунок, чертёж, сборочный чертёж. Выполнение тех-

нических рисунков и рабочих чертежей проектируемого изделия. Технологическая карта. 

Практические работы. Составление резюме и дизайн- спецификации проектируемого изделия. Вы-

полнение рабочих чертежей проектируемого изделия. Организация технологического процесса 

21. Организация технологического процесса 
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Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. Технологическая 

операция. Технологический переход. Содержание и составление технологической карты. 

Практические работы. Выполнение технологической карты проектного изделия. 

 Тема 22. Анализ результатов проектной деятельности 

Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, технического процесса. 

Критерии оценки результатов проектной деятельности. Проведение испытаний объекта. Самооценка 

проекта. Рецензирование. Критерии оценки выполненного проекта. Критерии защиты проекта. Вы-

бор формы презентации. Использование в презентации технических средств. Презентация проектов и 

результатов труда. Оценка проектов. 

Практические работы. Апробация готового проектного изделия и его доработка, самооценка проек-

та. 

Раздел 2 «Технология в современном мире» 

 Тема 1. Роль технологии в жизни человека 

Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Понятия «технология» и «технологи-

ческая культура». Виды промышленных технологий. Понятие универсальных технологий. Взаимо-

связь и взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда. 

Практические работы. Подготовка сообщения об интересующем изобретении в области технологии. 

 Тема 2. Технологические уклады 

Теоретические сведения. Исторически сложившиеся технологические уклады и их основные техни-

ческие достижения. 

Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии (известном учёном, изобре-

тателе) в области науки и техники. 

 Тема 3. Связь технологий с наукой, техникой и производством 

Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате научно-технических и со-

циально-экономических достижений. Потребность в научном знании. Наука как сфера человеческой 

деятельности и фактор производства. Наукоёмкость материального производства. 

Практические работы. Подготовка сообщения на тему «Техносфера и современный технологиче-

ский мир». 

 Тема 4. Энергетика и энергоресурсы 

Теоретические сведения. Производственные задачи. Энергетика. Тепловые электростанции. Гидро-

электростанции. Атомные электростанции. Проблемы и перспективы. 

Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации территории школы 

или ближайшей местности. 

 Тема 5. Альтернативные источники энергии 

Теоретические сведения. Альтернативные (нетрадиционные) источники электрической энергии. 

Солнечная энергия и солнечные электростанции. Энергия ветра. Энергия приливов. Геотермальная 

энергия. Термоядерная энергетика. 

Практические работы. Сравнение достоинств и недостатков альтернативных источников электриче-

ской энергии. 

 Тема 6. Технологии индустриального производства 

Теоретические сведения. Промышленный переворот. Машиностроение. Машины. Основные узлы 

машин. Виды машин. 

Индустриальное производство. Технологии индустриального производства. Технологический про-

цесс индустриального производства. 

Практические работы. Выполнение коллективного проекта «Технологические риски и их преду-

преждения». 

 Тема 7. Технологии земледелия и растениеводства 

Теоретические сведения. Сельское хозяйство. Отрасли: земледелие и растениеводство. Классифика-

ция технологий земледелия. 

Отрасли современного растениеводства. Технологии растениеводства. 

Практические работы. Составление почвенной карты (части парка, пришкольной территории). Под-

готовка сообщения о процессах сбора, заготовки и разведения лекарственных растений. 

 Тема 8. Технологии животноводства 
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Теоретические сведения. Животноводство. Этапы развития животноводства. Отрасли современного 

животноводства. Промышленные технологии животноводства. 

Практические работы. Подготовка сообщения о правилах составления рациона и кормления сель-

скохозяйственных животных. 

 Тема 9. Технологии агропромышленного производства 

Теоретические сведения. Агропромышленный комплекс (АПК). Структура отраслей АПК. Основные 

этапы технологии АПК. Технология защиты растений. Реализация сельскохозяйственной продукции. 

Практические работы. Составление кластеров. Проведение экспериментов. 

Тема 10. Технологии лёгкой промышленности 

Теоретические сведения. Лёгкая промышленность. Подотрасли лёгкой промышленности. Текстиль-

ная промышленность. 

Практические работы. Подготовка сообщения о технологии получения сырья для кожевенно-

обувного производства. 

 Тема 11. Технологии пищевой промышленности 

Теоретические сведения. Пищевая промышленность. Группы отраслей пищевой промышленности. 

Деление групп предприятий пищевой промышленности на различные производства. Обработка пи-

щевого сырья. Переработка продуктов животноводства. Рыбная промышленность. Плодоовощная 

промышленность. Технологический цикл в пищевой промышленности. 

Практические работы. Подготовка сообщения о технологии производства сахара и кондитерских 

изделий. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

 

Номер 

раздела 

программы 

Наименование раздела 

программы 

Продолжитель-

ность изучения 

раздела програм-

мы, в часах 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Технология 

проектирования изделий 

24  10 

2 Технология в современном мире 11  4 

 Итого 35   

Содержание учебного курса в 11 классе 

Раздел. Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. Творческая про-

ектная деятельность   

 Тема.  Выбор объекта проектирования и требования к нему  

 Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. Опреде-

ление требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта проектирования. Выбор 

наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием методов ТРИЗ. Выбор мате-

риалов для изготовления проектного изделия. Механические свойства материалов.   

Практические работы. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. Выбор 

материалов для проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с 

использованием морфологического анализа, ФСА и др.   

Тема. Расчёт себестоимости изделия.  Теоретические сведения. Понятия стоимости, себестоимости 

и рыночной цены изделия. Составляющие себестоимости продукции, накладные расходы, формула 
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себестоимости. Расчёт себестоимости проектных работ. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. 

Цена проекта. Оплата труда проектировщика.   

 Практическая работа. Предварительный расчёт материальных затрат на изготовление проектного 

изделия.   

Тема.  Документальное представление проектируемого продукта труда Теоретические сведения. 

Стандартизация как необходимое условие промышленного проектирования. Проектная документа-

ция: технический рисунок, чертѐж, сборочный чертѐж, резюме по дизайну, проектная спецификация. 

Использование компьютера для выполнения чертежа проектируемого изделия.   

Практические работы. Составление резюме и дизайн-спецификации проектируемого изделия. Вы-

полнение рабочих чертежей проектируемого изделия.   

Тема.  Организация технологического процесса   

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. Технологическая 

операция. Технологический переход. Маршрутные и операционные карты. Содержание и правила 

составления технологической карты.   

Практическая работа. Выполнение технологической карты проектного изделия.   

Тема. Выполнение операций по созданию продуктов труда   

Теоретические сведения. Реализация технологического процесса изготовления деталей. Процесс 

сборки изделия из деталей. Соблюдение правил безопасной работы. Промежуточный контроль эта-

пов изготовления.   

Практическая работа. Изготовление проектируемого объекта.   

Тема.  Анализ результатов проектной деятельности Теоретические сведения. Понятие качества ма-

териального объекта, услуги, технического процесса. Критерии оценки результатов проектной дея-

тельности. Проведение испытаний объекта. Самооценка проекта. Рецензирование.   

 Практическая работа. Апробация готового проектного изделия и его доработка, самооценка проек-

та.   

Тема. Презентация проектов и результатов труда.  

 Теоретические сведения. Критерии оценки выполненного проекта. Критерии оценки защиты проек-

та. Выбор формы презентации. Использование технических средств в процессе презентации. Презен-

тация проектов и результатов труда. Оценка проектов.  

 Практическая работа. Организация и проведение презентации проектов.  

Раздел. Производство, труд и технологии.  

 Тема. Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда.   

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, еѐ цели, 

принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект профессиональной дея-

тельности. Исторические предпосылки возникновения профессий. Разделение труда. Формы разде-

ления труда. Специализация как форма общественного разделения труда и фактор развития произ-

водства. Понятие кооперации. Понятия специальности и перемены труда.   

Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов своей будущей профес-

сиональной деятельности. Определение по видам специализации труда: профессии родителей, пре-
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подавателей школы, своей предполагаемой профессиональной деятельности. Анализ форм разделе-

ния труда в организации.  

Тема. Структура и составляющие современного производства Теоретические сведения. Производ-

ство как преобразовательная деятельность. Составляющие производства. Средства производства: 

предметы труда, средства труда (орудия производства).  

Технологический процесс. Продукты производственной (преобразовательной) деятельности: товар, 

услуги. Материальная и нематериальная сферы производства их состав, соотношение и взаимосвязи. 

Особенности развития сферы услуг. Формирование межотраслевых комплексов.  

Производственное предприятие. Производственное объединение. Научно-производственное объеди-

нение. Структура производственного предприятия.  Практические работы. Определение сферы 

производства промышленных предприятий своего региона (района) и типа предприятия: производст-

венное предприятие, объединение, научно-производственное объединение. Посещение производст-

венного предприятия, определение составляющих конкретного производства.   

Тема. Нормирование и оплата труда.  

 Теоретические сведения. Система нормирования труда, еѐ назначение. Виды норм труда. Организа-

ции, устанавливающие и контролирующие нормы труда. Система оплаты труда. Тарифная система и 

ее элементы; тарифная ставка и тарифная сетка. Сдельная, повременная и договорная формы оплаты 

труда. Виды, применение и способы расчѐта. Роль форм заработной платы в стимулировании труда.  

 Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. Определение вида 

оплаты труда для работников определѐнных профессий.   

Тема.  Культура труда и профессиональная этика.  

 Теоретические сведения. Понятие культуры труда и еѐ составляющие. Технологическая дисциплина. 

Умение организовывать свое рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. Научная организа-

ция труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность трудовой деятельности. Поня-

тия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. Профессиональная 

этика и её виды.  

Практические работы. Расчёт эффективности по изготовлению проектного изделия. Анализ своего 

учебного дня и предложения по его реорганизации, повышающие эффективность учебы. Обоснова-

ние смысла и содержания этических норм своей будущей профессиональной деятельности.  

 Раздел. Профессиональное самоопределение и карьера   

Тема. Этапы профессионального становления и карьера Теоретические сведения. Понятие профес-

сионального становления личности.  

Этапы и результаты профессионального становления личности (выбор профессии, профессиональная 

обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). Понятия карьеры, 

должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на профессиональную подготовку. Планиро-

вание профессиональной карьеры.   

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей профессио-

нальной деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной карьеры.   

Тема.  Рынок труда и профессий.  Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура 

рынка труда и профессий. Спрос и предложения на различные виды профессионального труда. Спо-

собы изучения рынка труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. Центры занятости.   
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Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания трудовых дей-

ствий, уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворѐнности трудом работников 

различных профессий.  

Тема.  Центры профконсультационной помощи. Теоретические сведения. Профконсультационная 

помощь: цели и задачи. Методы и формы работы специализированных центров занятости. Виды 

профконсультационной помощи: справочно-информационная, диагностическая, психологическая, 

корректирующая, развивающая.  

 Практическая работа. Посещение центров профконсультационной помощи и знакомство с их рабо-

той.   

Тема. Виды и формы получения профессионального образования Теоретические сведения. Общее и 

профессиональное образование. Виды и формы получения профессионального образования. Началь-

ное, среднее и высшее профессиональное образование. Послевузовское профессиональное образова-

ние. Региональный рынок образовательных услуг. Методы поиска источников информации о рынке 

образовательных услуг.   

Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг.  

 Тема.  Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства.  

 Теоретические сведения. Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. Понятие «профес-

сиональное резюме». Правила составления профессионального резюме. Автобиография как форма 

самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при посещении организации. Типичные 

ошибки при собеседовании.  

 Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме.   

Раздел. Творческая проектная деятельность.  

Тема.  Планирование профессиональной карьеры.   

 Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий по 

достижению намеченных целей.  

Выявление интересов, способностей, профессионально важных качеств. Обоснование выбора специ-

альности и выбора учебного заведения.  

 Практическая работа. Выполнения проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера».  

 Тематический план 11 класс 

 №п/п  Разделы и темы программы  Всего часов  Лабораторно-

практических работ  

1  Технология проектирования и создания матери-

альных объектов или услуг.  

Творческая проектная деятельность.  

16   9 

2  Производство, труд и технологии  8  6  

3  Профессиональное самоопределение и карьера  8  5  

4  Творческая проектная деятельность  2    
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  Всего:  34    

  

 2.3.13. Культура русской речи 

Результаты: 

Личностные результаты 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоя-

тельной, 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, духов-

ных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосо-

вершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределе-

ния; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Россий-

ской Федерации. 

• 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 ре-

гулированию отношений в группе или социальной организации; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспита-

ние уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; кор-

рупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к созна-

тельному 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 дея-

тельности. 

 

                    Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 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, ос-

новываясь на соображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные задачи в образо-

вательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие не-

материальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения 

цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные за-

траты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.                                                                                
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Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, 

в том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учеб-

ные и познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать информацию с разных по-

зиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; использовать раз-

личные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и приводить критиче-

ские аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к крити-

ческим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможно-

стей для широкого переноса средств и способов действия; выстраивать индивидуальную образова-

тельную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограниче-

ния; менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверст-

никами, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), под-

бирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодей-

ствия, 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; развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекват-

ных (устных и письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предот-

вращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

                 Предметные результаты 

           В результате изучения учебного курса «Культура русской речи» на уровне среднего общего 

образования выпускник научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты опреде-

ленной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построе-

нии текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в со-

ответствии с выбранным профилем обучения; 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в текстовый фор-

мат; 

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

ческие, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

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

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных вы-

сказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

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

тельности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского язы-

ка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и уси-

ления выразительности речи; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информа-

цию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и пред-

ставлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

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

мах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств; 

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов  

                                                                                     

Содержание учебного курса в 10 классе 

      Понятие о культуре речи 

      Язык и речь; современный русский литературный язык — высшая форма национального языка. 

Языковая и речевая личность. Культура речи как 1) область лингвистической прагматики; 2) харак-

теристика нормативных компонентов языка; 3) атрибут личности. 

      Норма и ошибка в речи 

      Культура речи и риторика; нормативность и целесообразность речи; монолог и диалог; норма 

языка и ошибка в речевом употреблении. Тавтология и плеоназм; контаминация как причина рече-

вых недочетов и ошибок. Двусмысленность как речевое явление. 

      Культура речи и современное состояние русской речи; пути преодоления кризиса. Культура речи 

— фактор мыслительной культуры. 

      Орфоэпические нормы русского языка 

      Орфоэпия и фонетика — лингвистическая наука о звуковой стороне языка. Московская 

и Ленинградская произносительные традиции. Изменения в произношении слов, обусловленные ди-

намичностью нормы. 

      Произношение отдельных сочетаний звуков. Фонетические явления, их роль в поддержании язы-

ковых норм и адекватного речевого поведения: ассимиляция, диссимиляция, эпентеза, диереза, мета-

теза; стяжение звуков; ошибки, вызванные неверным функционированием названных фонетических 
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процессов в речи. Особенности произношения слов с твердым-мягким согласным перед [э]; [э] — [о] 

на месте букв е — ё в некоторых словах русского языка. 

      Явления аллитерации и ассонанса  

в достижении речевой действенности и визуализации 

      Техника речи 

      Речевой аппарат и его настройка. Качества голоса: благозвучность, тембр, гибкость, полетность, 

суггестивность, выносливость; выработка индивидуальных речевых особенностей: темпа, тембра, 

интонационно-выразительных возможностей. Дикция. 

      Русская акцентология 

      Ударение, его фонетические компоненты (ударение динамическое, музыкальное, количествен-

ное); разноместность и подвижность ударения в русском  языке. 

      Логическое ударение, его роль в коммуникативной валентности сказанного. 

      Тенденции, намечающие акцентологические изменения 

      Лексика русского языка в историческом процессе и в современном употреблении 

      Лексика русского языка. Разделение слов русского языка по происхождению на исконные 

и заимствованные. История их появления в русском языке. Приметы заимствований из разных язы-

ков. Судьба заимствованных слов. 

      Исторические модификации лексики: устаревшие слова, неологизмы. Окказионализмы. 

      Специфические явления лексики в синхронном осмыслении. Многозначность, омонимия (омони-

мы, омофоны, омографы, омоформы), антонимия, синонимия (синонимы идеографические, стили-

стические и др.). Паронимия как проблема культуры речи. 

      Лексика ограниченного употребления (территориально — диалектизмы; социально — арго, 

сленг, табуированная экспрессивная лексика, профессионализмы). Лексика разговорная 

и просторечная. 

      Грамматическая правильность русской речи 

      Основные категории грамматики 

      Имя существительное: род отдельных слов, склонение и род сложносоставных слов, аббревиа-

тур; особенности в образовании падежных форм, специфика склонения географических названий. 

      Имя прилагательное: семантические оттенки полных и кратких форм, специфика образования 

форм степеней сравнения. 

      Имя числительное: склонение составных числительных (количественных и порядковых); числи-

тельные собирательные и возможность их образования. 

      Местоимение: анафорическое и дейктическое; особенности синтаксиса предложений, исклю-

чающие двусмысленность, связанную с употреблением местоимений. 

      Глагол: специфика недостаточных и избыточных, императива; деепричастие — особая форма 

глагола: образование форм деепричастий; координированность деепричастия с подлежащим (семан-

тически) и сказуемым (синтаксически). 

      Предлоги и их грамматически корректное использование в тексте. Функционирование союзов. 

Частицы, их стилистические и экспрессивные потенциалы. Особенности функционирования звуко-

подражаний и междометий в речи. 

      Основные случаи согласования слов в тексте — моделирование, конструирование, объяснение 

морфологических и синтаксических закономерностей при рассмотрении взаимоотношений между 

словами. 
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Стилистические нормы. Стили в русском языке 

      Понятие о стилистике. Стиль. Языковая основа стиля. Синонимия как основа стилистики. Ком-

муникативные стили; книжный (высокий), нейтральный, сниженный. 

      Средства художественной выразительности речи — тропы, речевые фигуры. Речевые недочеты, 

приобретающие значение при создании эстетически выразительного текста. Взаимоотношения тре-

бований нормативности и художественной выразительности. 

      Языковые черты и жанровые разновидности основных функциональных стилей современного 

русского языка: научного, официально-делового, публицистического, разговорного, художественно-

го. 

     Логичность и логика высказывания Целесообразность речи; условия логичности речи 

и причины логических ошибок; структура силлепсиса в отношении к логике высказывания. Логиче-

ские ошибки в речи, их исправление или использование как специального средства художественной 

выразительности. Логические парадоксы. Логика событий и логика повествования о них (фабула — 

сюжет). 

Точность речи 

      Точность речи. Точность предметная и понятийная. Речевые ошибки, связанные с неточностью. 

Точность — средство понимания текста в системе авторских ценностных ориентиров и коннотация. 

Слово, являющееся носителем новых смыслов, основанных на более точном видении ситуации 

и речевого поведения. Точность, зависящая от фигур речевой выразительности. 

      Уместность речи 

      Уместность речи — ситуативная (ситуационная) и стилистическая. Нарушение стереотипа ожи-

даний читателя и слушателя с точки зрения точности и уместности речи. Неуместная речь в древних 

и современных культурах, атрибутированная система табу. Уместность речи в различных ситуациях 

общения и при различных коммуникативных задачах. Уместность речи как отражение культурно-

исторического своеобразия эпохи создания текста. Коммуникативная комфортность, обусловленная 

уместностью речи; этические нормы и правила речевого взаимодействия с аудиторией (риториче-

ский этос и его проявление в культуре общения). 

      Нормы речевого этикета. Речевой этикет в представлении различных народов. Формулы речевого 

этикета. Нормы речевого этикета. Из истории речевого этикета. 

      Действенность речи Понятие о действенности речи. Условия действенности речи. Параметры 

действенного выступления. Взаимодействие говорящего и слушающего. 

      Невербальное общение 

      Невербальное общение как паралингвистический (артикуляция, интонирование, темп речи), экст-

ралингвистический (мимика, жесты), праксимический (расположение говорящего по отношению 

к слушателю, взаимоположение собеседников) контексты высказывания. Невербальное общение как 

фактор точной, краткой и действенной речи 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Тема Кол-

во 

часов 

1. Язык и речь. Языковая и речевая личность 1 

2. Культура речи 1 

3. Культура речи и риторика 1 
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4. Тавтология и плеоназм. Двусмысленность как речевое явление 1 

5. Культура речи — фактор мыслительной культуры 1 

6. Орфоэпия и фонетика — лингвистическая наука о звуковой стороне языка 1 

7 Фонетические явления, их роль 1 

8 Фонетические явления, их роль 1 

9. Явления аллитерации и ассонанса в достижении речевой действенности и визуализации 1 

10. Речевой аппарат и его настройка. Качества голоса. Дикция 1 

11. Ударение, его фонетические компоненты 1 

12. Логическое ударение, его роль в коммуникативной валентности сказанного 1 

13. Тенденции, намечающие акцентологические изменения 1 

14. Лексика русского языка 1 

15. Исторические модификации лексики: устаревшие слова, неологизмы. Окказионализмы 1 

16. Многозначность, омонимия, антонимия, синонимия. Паронимия 1 

17. Лексика ограниченного употребления. Лексика разговорная и просторечная 1 

18. Имя существительное 1 

19. Имя прилагательное 1 

20. Имя числительное 1 

21. Местоимение 1 

22. Глагол 1 

23. Предлоги. Союзы 1 

24. Частицы. Междометия 1 

25. Основные случаи согласования слов в тексте  1 

26. Понятие о стилистике 1 

27. Средства художественной выразительности речи — тропы, речевые фигуры 1 

28. Языковые черты и жанровые разновидности основных функциональных стилей совре-

менного русского языка 

1 

29. Целесообразность речи; условия логичности речи и причины логических ошибок 1 

30. Точность речи. Точность предметная и понятийная 1 

31. Уместность речи — ситуативная и стилистическая 1 

32. Речевой этикет. Формулы речевого этикета 1 

33. Понятие о действенности речи 1 

34. Невербальное общение 1 

35. Итоговое занятие. Практикум 1 

 

 Содержание учебного курса в 11 классе 

     Текст как речевое произведение. Его основные признаки: тематическая и композиционная цель-

ность, структурная упорядоченность и членимость, смысловая и грамматическая связность частей, 

стилистическое единство. 

       Способы и средства связи предложений в тексте ( лексические, морфологические и синтаксиче-

ские). 

Практическое занятие. 

       Функционально-смысловые типы речи ( повествование, описание, рассуждение) и функциональ-

но-стилистические разновидности речи ( стили речи: научный, официально-деловой, публицистиче-

ский, художественный и разговорный). Основные особенности каждого из стилей, их назначение, 

сфера использования. 

     Понимание текста – процесс творческий. Диалог с текстом. Ключевые слова в тексте. 

Комплексный анализ текста. 

          Выразительность речи. Средства выразительности в тексте на уровне фонетики, лексики и фра-

зеологии, морфологии, словообразования, синтаксиса. 

Специальные лексические изобразительно-выразительные средства  языка – тропы: эпитет, сравне-

ние, метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, перифраз, гипербола, литота, ирония. 

Практические занятия. 
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      Специальные синтаксические изобразительно-выразительные средства языка – фигуры: ритори-

ческий вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение, анафора, эпифора, эллипсис, 

инверсия, парцелляция, градация, антитеза, оксюморон. 

Практические занятия. 

     Особенности использования средств языковой выразительности в текстах разных стилей и жан-

ров. Роль средств  языковой выразительности в тексте. 

Практические занятия. 

           Сочинение – это тоже текст. Формулировка темы сочинения, идеи, проблемы. Цитирование 

как часть текста.Подготовка к сочинению. Редактирование черновиков. Практические занятия. 

         Содержательно-языковой анализ текста и его информационная переработка. Приемы самокон-

троля над качеством письменного текста. Подведение итогов. 

Тематическое планирование в 11 классе 

 
№ урока Тема занятия Кол-во 

часов 

 Культура речи. Текст – 9 ч  

1 Культура речи. Текст и его основные признаки 1 

2 Структура текста. Абзац 1 

3 Тема, идея, ключевые слова текста. Микротемы. 1 

4 Способы связи предложений в тексте 1 

5 Средства связи предложений в тексте 1 

6 Зачетная работа по теме «Текст и его основные признаки» 1 

7 Диалог с текстом. Творческая лаборатория «Я – автор» 1 

8 Функционально-смысловые типы речи 1 

9 Функционально-стилистические разновидности речи  (стили речи)  1 

 Средства выразительности – 10 ч  

10 Средства выразительности в тексте. Выразительные средства фонетики 1 

11 Выразительные средства лексики и фразеологии 1 

12 Тропы 1 

13 Роль выразительных средств фонетики и лексики в тексте 1 

14 Проверь себя!  1 

15 «Неспециальные» лексические изобразительно-выразительные средства 

языка 

1 

16  Стилистически окрашенная лексика и лексика ограниченного употреб-

ления 

1 

17 Выразительные средства морфологии и словообразования 1 

18 Выразительные средства синтаксиса 1 

19 Особенности использования средств языковой выразительности в тек-

стах разных стилей и жанров 

1 

 Сочинение – 15 ч  

20 Сочинение – это тоже текст. Формулировка темы сочинения, идеи, про-

блемы. Цитирование как часть текста 

1 

21 Сочинение – это тоже текст. Формулировка темы сочинения, идеи, про-

блемы. Цитирование как часть текста 

1 

22   Сочинение – это тоже текст. Формулировка темы сочинения, идеи, 

проблемы. Цитирование как часть текста 

1 

23 Сочинение – это тоже текст. Формулировка темы сочинения, идеи, про-

блемы. Цитирование как часть текста  

1 

24 Проблема текста 1 

25  Проблема текста 1 

26 Проблема текста  1 
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27 Комментарий к проблеме.  1 

28 Комментарий к проблеме.  1 

29 Вступление и заключение 1 

30 Анализ текста  (задание 27) 1 

31 Анализ текста  (задание 27) 1 

32 Анализ текста  (задание 27) 1 

33 Культура работы с текстами сочинений-рассуждений на тему, связан-

ную с анализом содержания текста 

1 

34 Зачетная работа:     содержательно-языковой анализ текста и его 

информационная переработка.  

1 

Всего, из них 

проверочных  

34 

3 
 

 

2.3.14. Информатика 

Авторы: Н.Д. Угринович  

Результаты 

Личностные результаты: 
‒ Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

‒ Ориентация на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы. 

‒ Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

‒ Готовность к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы 

обучающихся, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности. 

‒ Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

‒ 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. 

Метапредметные результаты: 
‒ Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях. 

‒ Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

‒ Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

‒ 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:  

Раздел I. Информация и информационные процессы 
Обучающийся на базовом уровне научится: 

(не предусмотрено примерной программой) 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
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- использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах;  

- 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. 

Раздел II. Компьютер и его программное обеспечение 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

‒ применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ; 

‒ использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной специализации; 

‒ соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

‒ понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 

устройств; 

‒ использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными уст-

ройствами; 

‒ понимать принцип управления робототехническим устройством; 

‒ осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 

‒ диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на предмет их 

заражения компьютерным вирусом; 

‒ использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; познако-

миться с принципами работы распределенных вычислительных систем и параллельной обработ-

кой данных; 

‒ узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие существуют 

физические ограничения для характеристик компьютера. 

Раздел III. Представление информации в компьютере 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатерич-

ную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления; 

‒ определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной сис-

темах счисления; 

‒ использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и технике. 

Раздел IV. Элементы теории множеств и алгебры логики 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 

уравнения. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

Раздел V. Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

Обучающийся на базовом уровне научится: 



285 

 

‒ создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использо-

ванием возможностей современных программных средств. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

(не предусмотрено примерной программой) 

Раздел VI. Обработка информации в электронных таблицах   

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей; 

‒ представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить получен-

ные данные для публикации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью компьютеров; ис-

пользовать средства ИКТ для статистической обработки результатов экспериментов; 

‒ разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые пара-

метры моделируемых объектов и процессов; анализировать готовые модели на предмет соответ-

ствия реальному объекту или процессу. 

Раздел VII. Алгоритмы и элементы программирования 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

‒ узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на 

их основе несложные программы анализа данных;читать и понимать несложные программы,  

‒ 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; 

‒ понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время рабо-

ты, размер используемой памяти). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной задачи, 

сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой памяти; 

‒ применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде, включая тестирование и от-

ладку программ; 

‒ использовать основные управляющие конструкции программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы. 

Раздел VIII. Информационное моделирование 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

‒ использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 

также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

‒ использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах 

данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; опи-

сывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 

‒ применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной 

деятельности и вне её; 

‒ создавать учебные многотабличные базы данных. 

Раздел IХ. Сетевые информационные технологии 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в Интернете; 

вести поиск в информационных системах; 

‒ использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 
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‒ использовать в повседневной практической деятельности информационные ресурсы интернет-

сервисов и виртуальных пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права 

и руководствуясь правилами сетевого этикета. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать базовые 

принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы информационной эти-

ки и права; 

‒ анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

‒ понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

‒ создавать веб-страницы; организовывать личное информационное пространство; 

‒ критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Раздел Х. Основы социальной информатики 
Обучающийся на базовом уровне научится: (не предусмотрено примерной программой) 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обес-

печения надежного функционирования средств ИКТ. 

 

Содержание учебного курса в 10 классе 

Информация и информационные процессы. Основные подходы к определению понятия «ин-

формация». Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Дискретные и непрерывные сигналы. Носители инфор-

мации. Виды и свойства информации. Количество информации как мера уменьшения неопределен-

ности знаний. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирования. 

Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления информации в соот-

ветствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора. 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал 

связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических и техни-

ческих системах. 

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления ин-

формации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необ-

ходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной об-

работки данных. Хранение информации. Защита информации. Методы защиты. Особенности запо-

минания, обработки и передачи информации человеком. Управление системой как информационный 

процесс. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, 

природе и технике. Организация личной информационной среды. 

Информационные модели. Информационное моделирование как метод познания. Информаци-

онные (нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, 

цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Фор-

мы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные 

этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные модели. 

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Алгоритм как модель 

деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем. Примеры моделирования со-

циальных, биологических и технических систем и процессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление как 

подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обратной связи в 

управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляемые системы, их особен-

ности. Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности систем. Самоорганизую-

щиеся системы. Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельно-

сти. 
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Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и об-

ратной связи и соответствующих информационных потоков. Управление работой формального ис-

полнителя с помощью алгоритма. 

Информационные системы. Понятие и типы информационных систем. Базы данных (таблич-

ные, иерархические, сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления 

данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в много-

табличных базах данных 

Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры табличной ба-

зы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в среде системы 

управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в среде системы управления 

базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практиче-

ских задач. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. Аппаратное и про-

граммное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. Многообразие опера-

ционных систем. Программные средства создания информационных объектов, организации личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование компьюте-

ра. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим интерфейсом Windows, 

стандартными и служебными приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами и антивирус-

ными программами. 

 

Тематический план 10 класс 

 

№ п/п Тема раздела Всего часов Из них  

Теория Практика 

1. Введение. Информация и 

информационные процессы 

4 4  

2. Информационные технологии 13 13 15 

3. Коммуникационные технологии 16 16 11 

4. Повторение 2 2  

 Итого: 35 35 26 

 

Содержание учебного курса в 11 классе 

Раздел I. Обработка информации в электронных таблицах  – 5 ч 
Табличный процессор. Основные сведения. Редактирование и форматирование в табличном про-

цессоре. Встроенные функции и их использование. Логические функции. Инструменты анализа дан-

ных 

Раздел II. Алгоритмы и элементы программирования – 9 ч 

Основные сведения об алгоритмах. Алгоритмические структуры.  Запись алгоритмов на языке 

программирования Паскаль. Анализ программ с помощью трассировочных таблиц.  Функциональ-

ный подход к анализу программ. Структурированные типы данных. Массивы. Структурное про-

граммирование. Рекурсивные алгоритмы.  

Раздел III. Информационное моделирование – 10 ч 

Модели  и моделирование. Моделирование на графах. Знакомство с теорией игр. База данных 

как модель предметной области. Реляционные базы данных. Системы управления базами данных. 

Проектирование и разработка базы данных. 

 

Раздел IV. Сетевые информационные технологии – 5 ч 
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Основы построения компьютерных сетей. Как устроен Интернет. Службы Интернета. Интернет 

как глобальная информационная система.  

Раздел V. Основы социальной информатики – 3 ч 

Информационное общество. Информационное право. Информационная безопасность. 

Раздел VI. Повторение – 2 ч 

Основные идеи и понятия курса. Итоговая контрольная работа 

 

Тематический план 11 класс 

Раздел (тема) 

Количество 

часов 

прак-

тиче-

ских 

работ 

контроль-

ных работ 
тестов 

Раздел I. Обработка информации в электронных таблицах  - 5 ч 

1. Табличный процессор. Редактирова-

ние и форматирование в табличном 

процессоре 

1 0 0 0 

2. Встроенные функции и их использо-

вание 
2 1 0 1 

3. Инструменты анализа данных 2 1 1 0 

Раздел II. Алгоритмы и элементы программирования – 9 ч 

4. Основные алгоритмические структу-

ры 
1 0 0 0 

5. Запись алгоритмов на языке про-

граммирования Паскаль 
1 0 0 0 

6. Анализ программ с помощью трасси-

ровочных таблиц 
2 1 0 1 

7. Структурированные типы данных. 

Массивы 
2 1 0 1 

8. Структурное программирование 1 1 0 0 

9.Рекурсивные алгоритмы 2 1 1 0 

Раздел III. Информационное моделирование – 10 ч 

10. Модели и моделирование 1 0 0 0 

11. Моделирование на графах 2 1 0 0 

12. Знакомство с теорией игр 2 1 0 0 

13. Реляционные базы данных и СУБД 3 1 0 1 

14. Проектирование и разработка базы 

данных 
2 1 1 0 

Раздел IV. Сетевые информационные технологии — 5 ч 

15. Основы построения компьютерных 

сетей 
1 1 0 1 

16. Службы Интернета 2 1 0 0 

17. Интернет как глобальная информа-

ционная система 
2 1 1 0 

Раздел V. Основы социальной информатики – 3 ч 

18. Информационное общество 1 0 0 0 

19. Информационное право 1 0 0 1 

20. Информационная безопасность 1 1 0 1 

Раздел VI. Повторение – 2 ч 
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21. Повторение. Итоговое тестирование 2 0 0 1 

Итого: 34 14 4 8 

 

2.3.15. Решение расчетных задач по химии 

11 класс 

Результаты 

Личностные результаты: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

2) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3) в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на основе 

знаний о токсическом и наркотическом действии веществ; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса химии являются:  

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности,  применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, измерение, 

проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных 

сторон окружающей деятельности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями (формулировка гипотез, анализ и синтез, 

сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-следственных связей 

и поиск аналогов); 

3) умение выдвигать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять 

их на практике; 

5)  использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата; 

6) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

7) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различны источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

8) 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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9) владение  языковыми средствам, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и символьные 

(химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего общего 

образования являются: 

I. в познавательной сфере 

1. знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

2. умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том числе и 

органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 

3. умение характеризовать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

4. умение формулировать химические закономерности прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных; 

5. поиск источников химической информации, получение необходимой информации, её анализ, 

изготовление химического информационного продукта и его презентация; 

6. владение обязательными справочными материалами: Периодической системой химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом напряжений 

металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики строения, состава и свойств атомов 

химических элементов I-IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

7. установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от их 

химического строения, в том числе и обусловленных характером этого строения (предельным или 

непредельным) и наличием функциональных групп. 

 

Содержание учебного курса 11 класс 

 

Введение (2 часа) 
Цель и задачи элективного курса. Типы расчетных задач. Основные физические и химические 

величины. Общие подходы к анализу условия, решению и оформлению решения задач. 

Тема 1. Расчеты по химическим формулам (6 часов). 
Основные формулы для решения  указанных задач. Вычисления с использованием понятий 

«количество вещества», «число Авогадро», «молярный объем газа». Определение массовой доли 

элемента. Определение относительной плотности газа. Расчеты с использованием газовых законов 

Бойля-Мариотта и Гей-Люссака и уравнения Менделеева-Клайперона.  

 

Тема 2. Растворы 11 часов). 
Способы выражения концентрации растворов (массовая доля растворенного вещества в 

растворе, молярная концентрация, молярная концентрация эквивалента). Вычисление массовой доли 

растворённого вещества в растворе, молярности, нормальности. Вычисление массовой доли 

растворённого вещества  в растворе при дополнительном введении воды или твердого вещества. Задачи 

на определение массовой доли растворённого вещества в растворе, полученном после смешивания 

растворов  различной концентрации. Способы решения задач на растворы («правило смешения» в виде  

формулы, в виде диагональной схемы «правило креста», с помощью  формулы с использованием 

рисунка «стакана»). Кристаллогидраты. Определение массовой доли растворённого вещества в растворе, 

полученном при растворении кристаллогидрата. Растворимость веществ. Ненасыщенный, насыщенный, 

перенасыщенный раствор. Решение задач с использованием данных о растворимости веществ. 

Определение массы кристаллизовавшегося вещества в результате охлаждения раствора. 
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Тема 3. Задачи на вывод формулы вещества (19 часов). 
Решение задач на вывод молекулярной формулы вещества на основании массовой доли 

элементов. Решение задач на вывод молекулярной формулы вещества на основании относительной 

плотности его паров и массовой доли элементов. Решение задач на вывод молекулярной формулы 

вещества по относительной плотности его паров и массе, объему или количеству вещества продуктов 

сгорания. Решение задач  на вывод формулы вещества на основании общей формулы гомологического 

ряда органических соединений. Задачи на вывод формулы кристаллогидрата. 

 

Тема 4. Вычисления по химическим уравнениям (19 часов). 
Вычисление массовых долей растворённых веществ в растворе после реакции, в результате 

которой происходит изменение массы раствора. Вычисление массовой доли растворённого вещества в 

растворе после протекания реакции исходного вещества с растворителем. Задачи на образование солей 

различного состава. Задачи на вывод формулы вещества по уравнению химической реакции. 

 

Тема 5. Задачи на вычисление массы (объема) компонентов смеси ( 11 часов) 
Решение задач на смеси, если  одно вещество, входящее в состав смеси, реагирует с 

соответствующим реагентом. Решение задач на смеси, если все вещества, входящие в состав смеси, 

взаимодействуют с соответствующим реагентом. Определение состава газовых смесей. 

 

Тематическое планирование 11 класс  

№ 

уро

ка 

 

Название раздела и темы 

К
о

л
и

ч
ес

т

в
о

 ч
а

со
в

 

 Введение. 2 

 Цель  и задачи элективного курса.  1 

 Типы расчетных задач. Основные физические и химические величины. Общие 

подходы к анализу условия, решению и оформлению решения задач. 
1 

1 Расчеты по химическим формулам. 6 

 Основные формулы для решения задач. 1 

 Вычисления с использованием понятий «количество вещества», «число Авогадро», « 

молярный объем газа». 
1 

 Определение массовой доли элемента. 1 

 Определение относительной плотности газа 1 

 Расчеты с использованием газовых законов Бойля-Мариотта и Гей-Люссака и 

уравнения Менделеева-Клайперона. 
1 

 Семинар по решению задач по теме «Расчеты по химическим формулам» 1 

2 Растворы. 11 

 Способы выражения концентрации растворов. 1 

 Вычисление массовой доли растворённого вещества в растворе, молярности и 

нормальности раствора. 
1 

 Вычисление массовой доли растворённого вещества в растворе, молярности и 

нормальности раствора. 
1 

 Вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе при дополнительном 

введении воды или твердого вещества. 
1 

 Вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе при дополнительном 

введении воды или твердого вещества. 
1 

 Вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе, полученном после 

смешивания  растворов с различным содержанием этого растворенного вещества. 
1 
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 Вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе, полученном после 

смешивания  растворов с различным содержанием этого растворенного вещества. 
1 

 Кристаллогидраты. Определение массовой доли растворённого вещества в растворе, 

полученном при растворении кристаллогидрата. 
1 

 Растворимость веществ. Ненасыщенный, насыщенный, перенасыщенный раствор. 

Решение задач с использованием данных о растворимости веществ. 
1 

 Определение массы кристаллизовавшегося  вещества в результате  охлаждения 

раствора. 
1 

 Семинар по решению задач  по теме «Растворы» 1 

3 Задачи на вывод формулы вещества. 19 

 Задачи на вывод молекулярной формулы вещества на основании массовой доли 

элементов. 
1 

 Задачи на вывод молекулярной формулы вещества на основании массовой доли 

элементов. 
1 

 Задачи на вывод молекулярной формулы вещества на основании массовой доли 

элементов. 
1 

 Задачи на вывод молекулярной формулы вещества на основании относительной 

плотности его паров и массовой доли элементов. 
1 

 Задачи на вывод молекулярной формулы вещества на основании относительной 

плотности его паров и массовой доли элементов. 
1 

 Задачи на вывод молекулярной формулы вещества на основании относительной 

плотности его паров и массовой доли элементов. 
1 

 Задачи на вывод молекулярной формулы вещества по относительной плотности его 

паров и массе, объему или количеству вещества продуктов сгорания. 
1 

 Задачи на вывод молекулярной формулы вещества по относительной плотности его 

паров и массе, объему или количеству вещества продуктов сгорания. 
1 

 Задачи на вывод молекулярной формулы вещества по относительной плотности его 

паров и массе, объему или количеству вещества продуктов сгорания. 
1 

 Задачи на вывод молекулярной формулы вещества по относительной плотности его 

паров и массе, объему или количеству вещества продуктов сгорания. 
1 

 Задачи на вывод молекулярной формулы вещества по относительной плотности его 

паров и массе, объему или количеству вещества продуктов сгорания. 
1 

 Задачи на вывод молекулярной формулы вещества по относительной плотности его 

паров и массе, объему или количеству вещества продуктов сгорания. 
1 

 Задачи на вывод формулы вещества на основании общей формулы гомологического 

ряда органических соединений. 
1 

 Задачи на вывод формулы вещества на основании общей формулы гомологического 

ряда органических соединений. 
1 

 Задачи на вывод формулы вещества на основании общей формулы гомологического 

ряда органических соединений. 
1 

 Задачи на вывод формулы кристаллогидрата. 1 

 Задачи на вывод формулы кристаллогидрата. 1 

 Задачи на вывод формулы кристаллогидрата. 1 

 Семинар по решению задач по теме «Задачи на вывод формулы вещества» 1 

4 Вычисления по химическим уравнениям. 19 

 Вычисление массовых долей растворённых  веществ в растворе после реакции, в 

результате которой происходит изменение массы раствора. 
1 

 Вычисление массовых долей растворённых  веществ в растворе после реакции, в 

результате которой происходит изменение массы раствора. 
1 

 Вычисление массовых долей растворённых  веществ в растворе после реакции, в 

результате которой происходит изменение массы раствора. 
1 
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 Вычисление массовых долей растворённых  веществ в растворе после реакции, в 

результате которой происходит изменение массы раствора. 
1 

 Вычисление массовых долей растворённых  веществ в растворе после реакции, в 

результате которой происходит изменение массы раствора. 
1 

 Вычисление массовых долей растворённых  веществ в растворе после реакции, в 

результате которой происходит изменение массы раствора. 
1 

 Вычисление массовой доли растворенного вещества  в растворе после протекания 

реакции исходного вещества с растворителем. 
1 

 Вычисление массовой доли растворенного вещества  в растворе после протекания 

реакции исходного вещества с растворителем. 
1 

 Вычисление массовой доли растворенного вещества  в растворе после протекания 

реакции исходного вещества с растворителем. 
1 

 Вычисление массовой доли растворенного вещества  в растворе после протекания 

реакции исходного вещества с растворителем. 
1 

 Вычисление массовой доли растворенного вещества  в растворе после протекания 

реакции исходного вещества с растворителем. 
1 

 Вычисление массовой доли растворенного вещества  в растворе после протекания 

реакции исходного вещества с растворителем. 
1 

 Задачи на образование солей различного состава. 1 

 Задачи на образование солей различного состава. 1 

 Задачи на образование солей различного состава. 1 

 Задачи на вывод формулы вещества по уравнению химической реакции. 1 

 Задачи на вывод формулы вещества по уравнению химической реакции. 1 

 Задачи на вывод формулы вещества по уравнению химической реакции. 1 

 Семинар по решению задач по теме «Вычисления по химическим уравнениям» 1 

5 Задачи на вычисление массы (объема) компонентов смеси. 11 

 Определение состава смеси, если одно вещество, входящее в состав смеси, реагирует с 

соответствующим реагентом. 
1 

 Определение состава смеси, если одно вещество, входящее в состав смеси, реагирует с 

соответствующим реагентом. 
1 

 Определение состава смеси, если все вещества, входящие в состав смеси, 

взаимодействуют с соответствующим реагентом. 
1 

 Определение состава смеси, если все вещества, входящие в состав смеси, 

взаимодействуют с соответствующим реагентом. 
1 

 Определение состава смеси, если все вещества, входящие в состав смеси, 

взаимодействуют с соответствующим реагентом. 
1 

 Определение состава смеси, если все вещества, входящие в состав смеси, 

взаимодействуют с соответствующим реагентом. 
1 

 Определение состава смеси, если все вещества, входящие в состав смеси, 

взаимодействуют с соответствующим реагентом. 
1 

 Определение состава газовых смесей 1 

 Определение состава газовых смесей 1 

 Определение состава газовых смесей 1 

 Итоговое занятие. 1 
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2.4. Курсы внеурочной деятельности 

2.4.1.  Занимательная информатика 

Планируемые результаты   по итогам изучения курса 

Личностные результаты: 
‒ Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

‒ Ориентация на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы. 

‒ Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

‒ Готовность к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы 

обучающихся, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности. 

‒ Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

‒ 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. 

Метапредметные результаты: 
‒ Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях. 

‒ Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

‒ Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

‒ 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:  

Раздел I. Информация и информационные процессы 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

(не предусмотрено примерной программой) 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

- использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах;  

- 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. 

Раздел II. Компьютер и его программное обеспечение 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 
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‒ применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ; 

‒ использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной специализации; 

‒ соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

‒ понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 

устройств; 

‒ использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными уст-

ройствами; 

‒ понимать принцип управления робототехническим устройством; 

‒ осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 

‒ диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на предмет их 

заражения компьютерным вирусом; 

‒ использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; познако-

миться с принципами работы распределенных вычислительных систем и параллельной обработ-

кой данных; 

‒ узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие существуют 

физические ограничения для характеристик компьютера. 

Раздел III. Представление информации в компьютере 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатерич-

ную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления; 

‒ определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной сис-

темах счисления; 

‒ использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и технике. 

Раздел IV. Элементы теории множеств и алгебры логики 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 

уравнения. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

Раздел V. Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использо-

ванием возможностей современных программных средств. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

(не предусмотрено примерной программой) 

Раздел VI. Обработка информации в электронных таблицах   

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей; 

‒ представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить получен-

ные данные для публикации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью компьютеров; ис-

пользовать средства ИКТ для статистической обработки результатов экспериментов; 
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‒ разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые пара-

метры моделируемых объектов и процессов; анализировать готовые модели на предмет соответ-

ствия реальному объекту или процессу. 

Раздел VII. Алгоритмы и элементы программирования 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

‒ узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на 

их основе несложные программы анализа данных;читать и понимать несложные программы,  

‒ 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; 

‒ понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время рабо-

ты, размер используемой памяти). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной задачи, 

сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой памяти; 

‒ применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде, включая тестирование и от-

ладку программ; 

‒ использовать основные управляющие конструкции программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы. 

Раздел VIII. Информационное моделирование 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

‒ использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 

также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

‒ использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах 

данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; опи-

сывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 

‒ применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной 

деятельности и вне её; 

‒ создавать учебные многотабличные базы данных. 

Раздел IХ. Сетевые информационные технологии 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в Интернете; 

вести поиск в информационных системах; 

‒ использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 

‒ использовать в повседневной практической деятельности информационные ресурсы интернет-

сервисов и виртуальных пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права 

и руководствуясь правилами сетевого этикета. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать базовые 

принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы информационной эти-

ки и права; 

‒ анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

‒ понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

‒ создавать веб-страницы; организовывать личное информационное пространство; 

‒ критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Раздел Х. Основы социальной информатики 
Обучающийся на базовом уровне научится: (не предусмотрено примерной программой) 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
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‒ использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обес-

печения надежного функционирования средств ИКТ. 

Содержание разделов и тем учебного курса  

10 класс 

1 ч в неделю, всего 35 ч 

Раздел I. Информация и информационные процессы – 6 ч 

Основные подходы к определению понятия «информация». Виды и свойства информации. Ин-

формационная культура и информационная грамотность. Приемы работы с текстовой информацией. 

Содержательный подход к измерению информации. Алфавитный подход к определению количества 

информации. Единицы измерения информации. Информационные связи в системах различной при-

роды.  

Обработка информации. Кодирование информации. Поиск информации. Передача информации. 

Хранение информации. 

Раздел II. Компьютер и его программное обеспечение – 5 ч 

Этапы информационных преобразований в обществе. История развития устройств для вычисле-

ний. Эволюция поколений ЭВМ. Принципы Неймана-Лебедева.  Архитектура компьютера. Перспек-

тивные направления развития компьютера. 

Структура программного обеспечения. Системное программное обеспечение. Системы програм-

мирования. Прикладное программное обеспечение. Файлы и каталоги. Функции файловой системы. 

Файловые структуры. 

Раздел III. Представление информации в компьютере – 8 ч 

Представление чисел в позиционных системах счисления. Перевод чисел из одной позиционной 

системы счисления в другую. «Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах счисления.  

Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Представление чисел в компьютере. Кодирование текстовой информации. Кодирование графи-

ческой информации. Кодирование звуковой информации. 

Раздел IV. Элементы теории множеств и алгебры логики – 8 ч 

Некоторые сведения из теории множеств. Алгебра логики. Таблицы истинности. Основные зако-

ны алгебры логики. Преобразование логических выражений. Элементы схемотехники.  Логические 

схемы. Логические задачи и способы их решения 

Раздел V. Современные технологии создания и обработки информации – 5 ч 

Текстовые документы. Объекты компьютерной графики. Компьютерные презентации. Выполне-

ние мини-проекта по теме. 

Раздел VI. Повторение – 3 ч 

Основные идеи и понятия курса. Итоговое тестирование. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

Раздел (тема) 

Количество 

часов 
практических 

работ 

контрольных 

работ 
тестов 

Раздел I. Информация и информационные процессы - 6 ч 

1. Информация. Информационная грамотность  

и информационная культура 
1 0 0 1 

2. Подходы к измерению информации 1 1 0 1 

3. Информационные связи в системах различ-

ной природы 
1 0 0 0 

4. Информационные процессы (обработка, 

передача, хранение информации)  
3 1 1 0 

Раздел II. Компьютер и его программное обеспечение – 5 ч 
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5. История развития вычислительной техники 
1 0 0 0 

6. Основополагающие принципы устройства 

ЭВМ 
1 0 0 0 

7. Программное обеспечение компьютера 1 1 0 1 

8. Файловая система компьютера 2 1 0 1 

Раздел III. Представление информации в компьютере – 8 ч 

12. Системы счисления 4 1 1 1 

13. Кодирование информации 4 1 1 1 

Раздел IV. Элементы теории множеств и алгебры логики — 8 ч 

14. Алгебра логики и таблицы истинности 3 1 0 1 

15. Преобразование логических выражений 
2 1 0 1 

16. Элементы схемотехники. Логические схе-

мы 
1 1 0 1 

17. Логические задачи и способы их решения 
2 1 1 0 

Раздел V. Современные технологии создания и обработки информации– 5 ч 

18. Текстовые документы 1 1 0 0 

19. Объекты компьютерной графики 1 1 0 0 

20. Компьютерные презентации 1 1 0 0 

21. Выполнение мини-проекта 2 1 1 0 

Раздел VI. Повторение – 3 ч 

22. Повторение. Итоговое тестирование 3 0 0 1 

Итого: 35 14 4 9 

 

Содержание курса 

11 класс 

Раздел I. Обработка информации в электронных таблицах  – 5 ч 
Табличный процессор. Основные сведения. Редактирование и форматирование в табличном про-

цессоре. Встроенные функции и их использование. Логические функции. Инструменты анализа дан-

ных 

Раздел II. Алгоритмы и элементы программирования – 9 ч 

Основные сведения об алгоритмах. Алгоритмические структуры.  Запись алгоритмов на языке 

программирования Паскаль. Анализ программ с помощью трассировочных таблиц.  Функциональ-

ный подход к анализу программ. Структурированные типы данных. Массивы. Структурное про-

граммирование. Рекурсивные алгоритмы.  

Раздел III. Информационное моделирование – 10 ч 

Модели  и моделирование. Моделирование на графах. Знакомство с теорией игр. База данных 

как модель предметной области. Реляционные базы данных. Системы управления базами данных. 

Проектирование и разработка базы данных. 

 

Раздел IV. Сетевые информационные технологии – 5 ч 

Основы построения компьютерных сетей. Как устроен Интернет. Службы Интернета. Интернет 

как глобальная информационная система.  

Раздел V. Основы социальной информатики – 3 ч 

Информационное общество. Информационное право. Информационная безопасность. 

Раздел VI. Повторение – 2 ч 
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Основные идеи и понятия курса. Итоговая контрольная работа 

11 класс 

Раздел (тема) 
Количество 

часов 
практических 

работ 

контрольных 

работ 
тестов 

Раздел I. Обработка информации в электронных таблицах  - 5 ч 

1. Табличный процессор. Редактирование и 

форматирование в табличном процессоре 
1 0 0 0 

2. Встроенные функции и их использование 2 1 0 1 

3. Инструменты анализа данных 2 1 1 0 

Раздел II. Алгоритмы и элементы программирования – 9 ч 

4. Основные алгоритмические структуры 1 0 0 0 

5. Запись алгоритмов на языке программиро-

вания Паскаль 
1 0 0 0 

6. Анализ программ с помощью трассировоч-

ных таблиц 
2 1 0 1 

7. Структурированные типы данных. Масси-

вы 
2 1 0 1 

8. Структурное программирование 1 1 0 0 

9.Рекурсивные алгоритмы 2 1 1 0 

Раздел III. Информационное моделирование – 10 ч 

10. Модели и моделирование 1 0 0 0 

11. Моделирование на графах 2 1 0 0 

12. Знакомство с теорией игр 2 1 0 0 

13. Реляционные базы данных и СУБД 3 1 0 1 

14. Проектирование и разработка базы дан-

ных 
2 1 1 0 

Раздел IV. Сетевые информационные технологии — 5 ч 

15. Основы построения компьютерных сетей 1 1 0 1 

16. Службы Интернета 2 1 0 0 

17. Интернет как глобальная информацион-

ная система 
2 1 1 0 

Раздел V. Основы социальной информатики – 3 ч 

18. Информационное общество 1 0 0 0 

19. Информационное право 1 0 0 1 

20. Информационная безопасность 1 1 0 1 

Раздел VI. Повторение – 2 ч 

21. Повторение. Итоговое тестирование 2 0 0 1 

Итого: 34 14 4 8 

 

2.4.2.  Культура речи 

  Планируемые результаты   по итогам изучения курса 

Личностные: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей рус-

ского народа; 
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 осознание эстетической ценности русского языка; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;   готовность к самостоятельной 

творческой деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в обществе;  навыки сотрудничества со сверстниками; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к самообразованию. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать, осуществлять, контролировать и корректировать дея-

тельность; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 умение ориентироваться в различных источниках информации;    умение использовать ИКТ в 

решении когнитивных задач; 

 умение использовать адекватные языковые средства в соответствии с ситуацией общения; 

 владение навыками познавательной рефлексии. 

Предметные: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 свободное использование словарного запаса;  сформированность понятий о нормах современ-

ного русского литературного языка; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

 владение знаниями о языковой норме, о нормах речевого поведения в различных сферах и си-

туациях общения; 

 владение умением анализировать единицы различных языковых уровней.  

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической компетен-

ции девятиклассников; 

 научиться писать сжатое изложение грамотно, используя соответствующие приёмы компрессии 

текста; 

 научиться писать сочинения разных типов, умело приводя аргументы;   владеть формами обра-

ботки информации исходного текста;  

 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать формулиров-

ку задания и вникать в её смысл; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание;  самостоятельно ограничивать вре-

менные рамки на выполнение заданий; 

 уметь работать с бланками экзаменационной работы;  сосредоточенно и эффективно работать в 

течение экзамена. 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Культура речи» 

Содержание учебного материала 

Модуль 1. «Текст» 2 часа 
Цель: развитие практических навыков, направленных на повышение уровня коммуника-

тивных умений и навыков по средствам общения, повышение культурного. 

Формы проведения мероприятий: час общения, экскурсионные поездка и походы, акции, 

ролевые игры, встречи с интересными людьми, игра-путешествие, театральное пред-

ставление, тренинг, упражнения, операция, фронтальная беседа, конкурсная программа, 

игра, проблемно – ценностное общение. 

В рамках данного модуля учащиеся принимают активное участие в (организации меро-

приятий, являются первыми помощниками классного руководителя проектной деятельно-

сти, в концертной деятельности, в благотворительной деятельности – зависит от на-

правления модуля). 
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Большую роль в подготовке и проведении мероприятий играют родители, обществен-

ность, социальные партнеры, которые оказывают содействие в решении возникающих во-

просов, в техническом обеспечении. С родителями и с учащимися обсуждается запланиро-

ванные мероприятия, вносятся коррективы. 

Модуль 2. «Культура речи» 10 часов 
Цель: развитие практических навыков, направленных на повышение уровня коммуника-

тивных умений и навыков по средствам общения, повышение культурного. 

Формы проведения мероприятий: час общения, экскурсионные поездка и походы, акции, 

ролевые игры, встречи с интересными людьми, игра-путешествие, театральное пред-

ставление, тренинг, упражнения, операция, фронтальная беседа, конкурсная программа, 

игра, проблемно – ценностное общение. 

В рамках данного модуля учащиеся принимают активное участие в (организации меро-

приятий, являются первыми помощниками классного руководителя проектной деятельно-

сти, в концертной деятельности, в благотворительной деятельности – зависит от на-

правления модуля). 

Большую роль в подготовке и проведении мероприятий играют родители, обществен-

ность, социальные партнеры, которые оказывают содействие в решении возникающих во-

просов, в техническом обеспечении. С родителями и с учащимися обсуждается запланиро-

ванные мероприятия, вносятся коррективы. 

Модуль 3. «Структура сочинения- рассуждения» 16 часов 
Цель: развитие практических навыков, направленных на повышение уровня коммуника-

тивных умений и навыков по средствам общения, повышение культурного. 

Формы проведения мероприятий: час общения, экскурсионные поездка и походы, акции, 

ролевые игры, встречи с интересными людьми, игра-путешествие, театральное пред-

ставление, тренинг, упражнения, операция, фронтальная беседа, конкурсная программа, 

игра, проблемно – ценностное общение. 

В рамках данного модуля учащиеся принимают активное участие в (организации меро-

приятий, являются первыми помощниками классного руководителя проектной деятельно-

сти, в концертной деятельности, в благотворительной деятельности – зависит от на-

правления модуля). 

Большую роль в подготовке и проведении мероприятий играют родители, обществен-

ность, социальные партнеры, которые оказывают содействие в решении возникающих во-

просов, в техническом обеспечении. С родителями и с учащимися обсуждается запланиро-

ванные мероприятия, вносятся коррективы. 

Модуль 4. «Написание сочинения- рассуждения» 5 часов 
Цель: развитие практических навыков, направленных на повышение уровня коммуника-

тивных умений и навыков по средствам общения, повышение культурного. 

Формы проведения мероприятий: час общения, экскурсионные поездка и походы, акции, 

ролевые игры, встречи с интересными людьми, игра-путешествие, театральное пред-

ставление, тренинг, упражнения, операция, фронтальная беседа, конкурсная программа, 

игра, проблемно – ценностное общение. 

В рамках данного модуля учащиеся принимают активное участие в (организации меро-

приятий, являются первыми помощниками классного руководителя проектной деятельно-

сти, в концертной деятельности, в благотворительной деятельности – зависит от на-

правления модуля). 

Большую роль в подготовке и проведении мероприятий играют родители, обществен-

ность, социальные партнеры, которые оказывают содействие в решении возникающих во-

просов, в техническом обеспечении. С родителями и с учащимися обсуждается запланиро-

ванные мероприятия, вносятся коррективы. 

 

 Тематическое планирование. 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Вводное занятие. Основные требования к изучению программы. 1 
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Практическая работа. Входной контроль. 

2.  Текст. Стили речи. Общая характеристика стилей речи. 1 

3.  Типы речи. Общая характеристика типов речи. 1 

4.  Культура речи. Нормы ударения, нормы словоупотребления, 

морфологические нормы. 

4 

5.  Синтаксические нормы. 2 

6.  Построение предложений с чужой речью. 2 

7.  Определение типа подчинительной связи в словосочетании. 2 

8.  Структура сочинения-рассуждения. 

Тема и основная мысль текста. Тема и микротемы. 

2 

9.  Композиция сочинения – рассуждения. 1 

10.  Роль вступления в сочинении-рассуждении. Типы вступлений. 2 

11.  Роль заключения в сочинении-рассуждении. 1 

12.  Формулировка основной проблемы исходного текста. 1 

13.  Позиция автора и способы ее выражения. 2 

14.  Типы аргументации в изложении собственной позиции. 2 

15.  Комментирование основной проблемы текста. 3 

16.  Языковой анализ текста как способ определения авторской по-

зиции. 

2 

17.  Написание сочинения – рассуждения. 

Комплексный анализ художественного текста. 

2 

18.  Написание сочинения-рассуждения. 2 

19.  Редактирование и совершенствование сочинений. 1 

 Итого 34 

 

2.4.3.  Волейбол 

Планируемые результаты   по итогам изучения курса 

 процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на 

соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируют-

ся познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих резуль-

татов образования: 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускни-

ков, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, лич-

ностные качества; сформированностьоснов российской, гражданской идентичности; 

Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при сотруд-

ничестве (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. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее самостоя-

тельно. 

Проговаривать последовательность действий. 
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Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить работатьпо 

предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятель-

ность. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими воспитанника-

ми давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достиже-

ний (учебных успехов). 

Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его пре-

образованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежа-

щая в основе современной научной картины мира. 

Содержание  курса 

Раздел 1.  Инструктаж по технике безопасности. Техника перемещений.(Перемещения по площадке 

приставными шагами, в различных стойках, переходы.)  

Раздел 2. Приём. Передача. Подача мяча.(Прием и передача мяча снизу, сверху, сбоку, через себя. 

Подача мяча нижняя прямая, боковая, верхняя, (прямая.планирующая. силовая))  

Раздел 3. Нападающий удар. Блокирование.(Нападение из различных зон, со второй линии, скидки. 

Блокирование мяча соперника.) 

 Раздел 4.  

Тактика игры в нападении.(Смены пасующего игрока, обманные действия.) 

 Раздел 5. Тактика игры в защите.(Приемы мяча на задней линии. После удара по диагонали и по 

прямой, страховка.)  

Раздел 6. Тактико- технические действия.( Смены пасующего игрока, обманные действия. Приемы 

мяча на задней линии. После удара по диагонали и по прямой, страховка.) Раздел 7. Организация и 

проведение соревнований.(Организация и проведение товарищеских встреч и соревнований.)  

Тематическое планирование 

№ Тема занятия 

Кол-

во ча-

сов 

1  Инструктаж по технике безопасности. Техника перемещения 1 

2 Перемещения в стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом вперёд. 1 

3 Игры, развивающие физические способности. 1 

4 Сочетания способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх). 1 

5 Совершенствование передачи сверху двумя руками вперёд-вверх. 1 

6-7 
 Прием. Подача.Разучивание передачи сверху двумя руками в прыжке (вдоль сетки 

и через сетку). 
2 

8 Разучивание передачи сверху двумя руками, стоя спиной в направлении передачи. 1 
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2.4.4. Силовая подготовка 

Планируемые результаты   по итогам изучения курса 

Личностные результаты  
- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подго-

товленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 
- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процес-

се занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 
- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные ме-

роприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

9 Передача снизу двумя руками над собой. 1 

10 Передача снизу двумя руками в парах. 1 

11 Совершенствование верхней прямой подачи. 1 

12-

13 

Разучивание подачи в прыжке. 
2 

14 Развитие физических качеств. 1 

15 Закрепление прямого нападающего удара. 1 

16-

17 

Разучивание нападающего удара с переводом вправо (влево). 
2 

18 
Эстафеты на закрепление и совершенствование технических приёмов и тактических 

действий. 
1 

19 Приём мяча снизу, сверху двумя руками. 1 

20-

21 

Закрепление приёма мяча, отражённого сеткой. 
2 

22 Игры, развивающие физические способности. 1 

23 Совершенствование одиночного блокирования. 1 

24-

25 

Совершенствование группового блокирования (вдвоём, втроём). 
2 

26 Совершенствование страховки при блокировании. 1 

27-

28 

Совершенствование индивидуальных тактических действия в нападении, защите. 
2 

29-

30 

Совершенствование групповых тактических действий в нападении, защите. 
2 

31-

32 

Закрепление командных тактических действий в нападении, защите. 
2 

33  Организация и проведение соревнований Судейство учебной игры в волейбол. 1 

34 Двусторонняя учебная игра. 1 

35 Двусторонняя учебная игра. 1 
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- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физиче-

ской культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелатель-

ного отношения к окружающим. 
- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 
- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональ-

ной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой 

и соревновательной деятельности; 
- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых уп-

ражнений по физической культуре. 
Метапредметные   
- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расши-

ряющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность 

творческой активности; 
- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 
- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжела-

тельности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии 

здоровья; 
- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и 

умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 
- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культу-

рой, их планирования и содержательного наполнения; 
- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов 

спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно орга-

низуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 
Предметные  результаты  

По окончании срока реализации программы обучающиеся должны:  

владеть системой элементарных знаний в области гигиены и анатомии; 

знать основы техники соревновательных упражнений (приседаний со штангой, жима лежа, тяги 

становой) и выполнять их; 

знать основные группы мышц; 

владеть судейскими навыками, знать правила проведения соревнований по пауэрлифтингу 

(силовому троеборью); 

уметь составлять комплексы упражнений на основные группы мышц; 

уметь составлять частично тренировочные программы; 

выполнять контрольные нормативы по общей физической подготовке; 

приобрести интерес к занятиям силовым троеборьем (пауэрлифтингом), систематическим 

занятиям физкультурой и спортом. 

развить силовые качества и повысить возможности функциональных систем организма; 

Содержание дополнительной образовательной программы 

Вводная часть.  

Укрепление здоровья  и закаливание организма. Техника безопасности на занятиях сило-

вым троеборьем. (1 час). 

Понятие здоровья, зависимость между регулярностью тренировок и состоянием здоровья. Спо-

собы закаливания организма. Инструктаж по технике безопасности в тренажерном зале. 

Опорно-двигательный аппарат: кости, связки, мышцы их строение и функции. (1 час). 

Понятие об опорно-двигательном аппарате, расположение конкретных мышц и связок и их зна-

чение при выполнении упражнений. 
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Упражнения на основные группы мышц.  

Упражнения на мышцу-сгибатель плеча (бицепс): с гантелями, с прямым грифом, с кри-

вым грифом, изолированно с 1 гантелей.(4 часа). 

Упражнения на сгибание рук с различными отягощениями. Каждое упражнение выполняется на 

3-4 подхода по 10-12 раз. Сгибание руки с 1 гантелей, поочередно на каждую руку одинаковое 

количество раз.  

Упражнения на мышцу-разгибатель плеча (трицепс): французский жим, разгибание рук на 

тренажере, жим узким хватом. 

Упражнения на разгибание рук с различными отягощениями с использованием штанги и блоч-

ного тренажера. Каждое упражнение выполняется на 3-4 подхода по 10-12 раз.  

Грудные мышцы: разведение рук с гантелями, жим лежа под углом, жим штанги стоя, 

подъем штанги к подбородку. 

Комплекс упражнений на грудь, различные жимы, подъемы штанги и гантелей, использование 

брусьев. Все упражнения выполняются по 3-4 подхода на 8-10 раз в зависимости от самочувст-

вия занимающегося.  

Дельтовидные мышцы: вертикальная тяга за голову (тренажер), разведение рук в наклоне 

с гантелями.  

Упражнения на мышцы плеча (дельты): на задние мышцы плеча с использование блочного тре-

нажера и гантелей, 3-4 подхода на 10-12 раз. 

Широчайшие мышцы спины: вертикальная тяга на грудь (тренажер), тяга в наклоне. 

Упражнения на верхнюю часть спины, использование блочного тренажера и штанги, 3-4 под-

хода на 10-12 раз. 

Прямые мышцы спины: наклоны со штангой, жим штанги сидя. Упражнения на нижнюю 

часть спины со штангой 3-4 подхода, 10-12 раз. 

 Упражнения на мышцы бедра: жим ногами (тренажер) Комплекс упражнений на мышцы 

ног, сгибая их с использованием тренажеров. 3-4 подхода, 10-12 раз. 

 Упражнения на пресс: сгибание туловища (тренажер), поднимание ног лежа на лавке. 

Упражнения на мышцы живота (вверх и низ) с использованием тренажера, который фиксирует 

ноги и поднимание прямых ног. 3 подхода, 14-15 раз. 

 Упражнения на растяжку мышц спины: выполнение «моста»  с опорой о стену. 

Растяжка мышц спины для прогиба при выполнении жима лежа: «мост» стоя спиной к стене, 

максимальный прогиб назад.  

Упражнения на растяжку мышц ног: поперечный и продольный шпагат.  

Растяжка внутренней поверхности бедра, для широкой постановки ног  при выполнении присе-

да и тяги становой. 

Соревновательное упражнение: жим штанги лежа на скамейке.  

Выполнение жима лежа с остановкой на груди (1 секунда).  

Выполнение жима лежа с четкой фиксацией снаряда на груди в течение 1 секунды, упражнение 

выполняется с небольшим весом на 8-10 повторений 4-5 подходов. 
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 Выполнение жима лежа с остановкой, не касаясь груди (30 секунд).  

Выполнение жима лежа с остановкой штанги (30 секунд), не касаясь груди, на расстоянии 5-10 

см, затем выпрямление рук и фиксация снаряда в конечном положении. Техника, плавность 

движений. 10 подходов по 1 разу. 

 Выполнение жима лежа на максимальный результат. (Выполнение жима лежа на 1 раз 

(100%) с максимальным весом для обучаемого (большим по сравнению с 1-ым годом обуче-

ния). Выполнение жима лежа 60%, 62,5% от максимального результата.  

Выполнение жима лежа с весом 60%, 62,5% от максимального веса (100%),по 5 подходов на 8-6 

раз.Выполнение жима лежа 65%, 67,5% от максимального результата.  

Выполнение жима лежа с весом 65%, 67,5% от максимального веса (100%),по 5 подходов на 8-6 

раз.Выполнение жима лежа 70%, 72,5% от максимального результата.  

Выполнение жима лежа с весом 70%, 72,5% от максимального веса (100%),по 5 подходов на 6-5 

раз.Выполнение жима лежа 75%, 77,5% от максимального результата.  

Выполнение жима лежа с весом 75%, 77,5% от максимального веса (100%),по 5 подходов на 6-5 

раз.Выполнение жима лежа 80%, 82,5% от максимального результата.  

Выполнение жима лежа с весом 80%, 82,5% от максимального веса (100%),по 5 подходов на 4-3 

раза. Выполнение жима лежа 85%, 87,5% от максимального результата. 

Выполнение жима лежа с весом 85%, 87,5% от максимального веса (100%),по 5 подходов на 4-3 

раза. Выполнение жима лежа 90%, 92,5% от максимального результата. 

Выполнение жима лежа с весом 90%, 92,5% от максимального веса (100%),по 5 подходов на 2-1 

раз. 

Соревновательное упражнение: приседание со штангой на плечах.  

Выполнение приседаний с широкой постановкой ног (небольшой вес). Выполнение приседа-

ний, ноги шире плеч на 15-20 см, стопы расположены под углом 45 градусов, носки развернуты 

наружу. 5 подходов на 10-12 раз. 

 Выполнение приседаний на максимальный результат. Выполнение приседаний со штангой 

на 1 раз (100%) с максимальным весом для обучаемого (большим по сравнению с 1-ым годом 

обучения). 

Выполнение приседаний 60%, 62,5% от максимального результата.  Выполнение приседа-

ний с весом 60%, 62,5% от максимального веса (100%),по 5 подходов на 8-6 раз. 

Выполнение приседаний 65%, 67,5% от максимального результата.  

Выполнение приседаний с весом 65%, 67,5% от максимального веса (100%),по 5 подходов на 8-

6 раз. 

Выполнение приседаний 70%, 72,5% от максимального результата.  

Выполнение приседаний с весом 70%, 72,5% от максимального веса (100%),по 5 подходов на 6-

5 раз. 

Выполнение приседаний 75%, 77,5% от максимального результата.  

Выполнение приседаний с весом 75%, 77,5% от максимального веса (100%),по 5 подходов на 6-

5 раз. 
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Выполнение приседаний 80%, 82,5% от максимального результата.  Выполнение приседа-

ний с весом 80%, 82,5% от максимального веса (100%),по 5 подходов на 4-3 раза. 

 Выполнение приседаний 85%, 87,5% от максимального результата.  

Выполнение приседаний с весом 85%, 87,5% от максимального веса (100%),по 5 подходов на 4-

3 раза. 

 Выполнение приседаний 90%, 92,5% от максимального результата. 

Выполнение приседаний с весом 90%, 92,5% от максимального веса (100%),по 5 подходов на 2-

1 раз. 

Выполнение приседаний со штангой на груди.  

Выполнение приседаний штанга удерживается впереди на плечах, согнутыми в локтях руками, 

техника такая же, как на приседе, берется небольшой вес. (5 подходов на 8-10 раз).  

Соревновательное упражнение: тяга становая. 

Выполнение тяги становой: исходное положение, конечное положение, фиксация снаряда, 

правильное расположение туловища, рук и ног при выполнении движения. 

Выполнение тяги становой медленно с фиксацией отрыва от помоста, правильное расположе-

ние частей тела во время движения снаряда, фиксация конечного положения. Выполнение тяги 

становой с небольшим весом. 

Выполнение тяги становой на максимальный результат.  

Выполнение тяги становой на 1 раз с максимальным для обучаемого весом снаряда (100%).  

Выполнение тяги становой 60%, 62,5% от максимального результата. Выполнение тяги 

становой с весом 60%, 62,5% от максимального веса (100%), по 5 подходов на 8-6 раз. 

Выполнение тяги становой 65%, 67,5% от максимального результата. Выполнение тяги 

становой с весом 65%, 67,5% от максимального веса (100%), по 5 подходов на 8-6 раз. 

Выполнение тяги становой 70%, 72,5% от максимального результата. Выполнение тяги 

становой с весом 70%, 72,5% от максимального веса (100%), по 5 подходов на 6-5 раз. 

Выполнение тяги становой 75%, 77,5% от максимального результата. Выполнение тяги 

становой с весом 75%, 77,5% от максимального веса (100%), по 5 подходов на 6-5 раз. 

Выполнение тяги становой в наклоне с виса. Выполнение тяги при наклоненном туловище 

(45 градусов относительно пола или помоста) и чуть согнутых ногах. 5 подходов на 8-10 раз. 

Выполнение тяги становой из ямы. Выполнение тяги, стоя на возвышении из листов резины, 

гриф штанги находиться ниже уровня середины голени, вес небольшой (50-60% от максимума). 

5 подходов на 8-10 раз.  

Соревновательная деятельность.  

Выполнение становой тяги, приседаний и жима лежа в соревновательном режиме: тех-

ника и команды при выполнении упражнений. Выполнений приседаний (низкий сед)  и жима 

лежа (остановка на груди): с командами судьи, четкое выполнение движений без рывков и фик-

сацией снаряда в конечном положении. 

Правила судейства при проведении соревнований по двоеборью и  троеборью.  
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Порядок взвешивания участников, весовые категории, определение призеров, ошибки при вы-

полнении упражнений, жесты и команды судей. 

Проведение соревнований внутри группы по двоеборью (приседаниям и жиму лежа), стра-

ховка (ассистенты), помощь в судействе. Проведение соревнований по приседаниям и жиму 

лежа внутри группы занимающихся, с выделением лучших для помощи в судействе и распре-

деление обязанностей по страховке. Техника безопасности при проведении соревнований. 

Тематическое планирование 

 Темы  
Всег

о  

1. Вводная часть. 2 

1.1 Укрепление здоровья  и закаливание организма. Техника безопасности на 

занятиях силовым троеборьем. 
1 

1.2 Опорно-двигательный аппарат: кости, связки, мышцы их строение и функции. 1 

2. Упражнения на основные группы мышц 

2.1 Упражнения на мышцу-сгибатель плеча (бицепс): с гантелями «молот», с 

прямым грифом,  изолированно с 1 гантелей. 

2 

2.2 
Упражнения на мышцу-разгибатель плеча: французский жим, разгибание рук 

на тренажере, жим узким хватом. 

2 

2.3 
Грудные мышцы: разведение рук с гантелями, жим лежа под углом, жим 

штанги стоя, подъем штанги к подбородку. 

2 

2.4 
Дельтовидные мышцы: вертикальная тяга за голову (тренажер), разведение 

рук в наклоне с гантелями. 

2 

2.5 

 

Широчайшие мышцы спины: вертикальная тяга на грудь (тренажер), тяга в 

наклоне. Прямые мышцы спины: наклоны со штангой, жим штанги сидя. 

2 

2.6 

 

Упражнения на мышцы бедра: жим ногами (тренажер).Упражнения на пресс: 

сгибание туловища , поднимание ног лежа на лавке. Упражнения на растяжку 

мышц спины: выполнение «моста»  с опорой о стену. Упражнения на 

растяжку мышц ног: поперечный и продольный шпагат. 

2 

3. Соревновательное упражнение: жим штанги 

3.1 

 

Выполнение жима лежа с остановкой на груди (1 секунда).Выполнение жима 

лежа с остановкой, не касаясь груди (30 секунд).Выполнение жима лежа на 

максимальный результат. 

2 

3.2 

 

Выполнение жима лежа 1 подход - 60%, 62,5% от максимального результата, 2 

подход - 65%, 67,5% от максимального результата 3 подход - 70%, 72,5% от 

максимального результата 4 подход 75%, 77,5% от максимального результата. 

2 

3.3 

 

Выполнение жима лежа  1 подход 80%, 82,5% от максимального результата, 2 

подход 85%, 87,5% от максимального результата 3 подход 90%, 92,5% от 

максимального результата. 

2 

4.  Соревновательное упражнение: приседание со штангой 

4.1 

 

Выполнение приседаний с широкой постановкой ног (небольшой 

вес).Выполнение приседаний  

1 подход 60%, 62,5%  

2 подход 65%, 67,5%  

3 подход 70%, 72,5% от максимального результата. 

2 
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4.2 

 

Выполнение приседаний  

1 подход 75%, 77,5%  

2 подход 80%, 82,5%  

3 подход 85%, 87,5%  

4 подход  90%, 92,5% от максимального результата. 

2 

4.3 Выполнение приседаний со штангой на груди. 2 

5.  Соревновательное упражнение: тяга становая 

5.1 

 

Выполнение тяги становой: исходное положение, конечное положение, 

фиксация снаряда, правильное расположение туловища, рук и ног при 

выполнении движения. Выполнение тяги становой на максимальный 

результат. 

2 

5.2 

 

Выполнение тяги становой 

1 подход 60%, 62,5% 

2 подход 65%, 67,5%  

3 подход 70%, 72,5%  

4 подход 75%, 77,5% от максимального результата. 

2 

5.3 

Выполнение тяги становой 

1 подход 60%, 62,5% 

2 подход 65%, 67,5%  

3 подход 70%, 72,5%  

4 подход 75%, 77,5% от максимального результата. 

2 

5.4 

 

Выполнение тяги становой в наклоне с виса. Выполнение тяги становой из 

ямы. 

2 

6. Соревновательная деятельность 

6.1 

 

Выполнение становой тяги,  приседаний и жима лежа в соревновательном 

режиме: техника и команды при выполнении упражнений. Правила судейства 

при проведении соревнований по двоеборью (приседаниям и жиму лежа). 

2 

6.2 
Проведение соревнований внутри группы по двоеборью (приседаниям и жиму 

лежа), страховка (ассистенты), помощь в судействе. 

2 

 Итого: 35 

 

2.4.5. Клуб молодого избирателя 

Планируемые результаты   по итогам изучения курса 

Личностные результаты  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответст-

венности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чув-

ством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные  национальные и общече-

ловеческие гуманистические и демократическиеценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, твор-

ческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис-

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образователь-

ной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жиз-

ни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной  рофессиональной 

и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; само-

стоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возмож-

ные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать ус-

пешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учиты-

вать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навы-

ками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, вла-

дение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентиро-

ваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-

цию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эр-

гономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

пользовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познава-

тельных задач и средств их достижения 
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Содержание 

Тема 1. Из истории избирательного права 

- Народовластие в Афинах. 

- Выборы в Римской республике. 

- Избирательное право в средние века. 

- Избирательные процедуры в Западной Европе в XIX веке. 

- Избирательное право в США в XVIII – XIX вв. 

- Выборы в Новгородской земле в период Средневековья. 

- Избирательное право в России в XVI – XVII вв. 

- Избирательное право в России в конце XIX – начале XX вв. 

- Самоуправление в Твери в XIX – XX вв. 

Тема 2. Избирательная система Российской Федерации 

- Выборы – демократический способ формирования государственных 

органов и органов местного самоуправления. 

- Избирательные права граждан. 

- Нормы права, обеспечивающие справедливость участия граждан в 

управлении страной либо непосредственно, либо через своих представителей 

в органах власти. 

- Функции выборов. 

Тема 3. Нормы и принципы избирательного права 

- Принципы избирательного права: всеобщее, равное, прямое, тайное, 

добровольность (свобода). 

- Активное и пассивное избирательное право. 

Тема 4. Виды избирательных систем . 

- Мажоритарная система. 

- Пропорциональная система. 

- Достоинства и недостатки мажоритарной и пропорциональной систем. 

Тема 5 . Избирательный процесс 

- Стадии избирательного процесса: 

1. Составление списков избирателей. 

2. Образование и утверждение избирательных округов и избирательных 

участков. 

3. Формирование избирательных комиссий. 
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4. Выдвижение, регистрация кандидатов. 

5. Предвыборная агитация. 

6. Голосование. 

7. Подсчет голосов и установление результатов выборов. 

- Избирательные комиссии. 

- Избирательные объединения. 

Тема 6. Правовые основы избирательной деятельности . 

- Демократичность выборов в России обеспечивается Конституцией РФ. 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан 

РФ» 

- Федеральный закон «О выборах Президента РФ» 

- Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ»; 

- Федеральный закон «О порядке формирования Совета Федерального 

Собрания РФ»; 

- Федеральный закон «О референдуме РФ». 

Тема 7. Выборы  Президента Российской Федерации 

- Становление института Президента в РФ. 

- Порядок выборов и вступление в должность. 

- Правовой статус Президента. 

- Полномочия Президента. 

- Основание досрочного прекращения полномочий Президента. 

Тема 8. Выборы в Государственную Думу 

- Что такое парламент, парламентаризм. 

- Выборы в Государственную Думу. 

- Предметы ведения Государственной Думы РФ. 

Тема 9. Выборы в местные органы власти 

- Местное самоуправление – одна из форм реализации народом, 

принадлежащей ему власти. Представительные органы местного 

самоуправления. 

Тема 10. Итоговое занятие 

Разработка коллективного проекта с презентацией на гимназической научно- 

практической конференции. 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы Количество 

часов 

 

1 Народовластие в Афинах. Выборы в Римской Республике. 1 

2 Избирательное право в средние века. Избирательные процедуры в Западной 

Европе в XIX веке. 

1 

3 Избирательное право в США в XVIII-XIX вв.  1 

4 Выборы в Новгородской земле в период Средневековья. 1 

5 Избирательное право в России в конце в конце XIX-начале XX в. Само-

управление в Твери в XIX-XX вв. 

1 

6 Выборы - демократический способ формирования государственных органов 

и органов местного самоуправления. 

1 

7 Избирательные права граждан. 1 

 Нормы права, обеспечивающие справедливость участия граждан в управле-

нии страной либо непосредственно, либо через своих представителей в ор-

ганах власти. 

1 

8 Функции выборов. 1 

9 Принципы избирательного права: всеобщее, равное, прямое, тайное, добро-

вольность(свобода). 

1 

10 Принципы избирательного права: всеобщее, равное, прямое, тайное, добро-

вольность(свобода). 

1 

11 Активное и пассивное избирательное право.  1 

12 Активное и пассивное избирательное право. 1 

13 Мажоритарная система. 1 

14 Пропорциональная система. 1 

15 Стадии избирательного процесса: составление списков избирателей, участ-

ков, формирование избирательных комиссий, выдвижение, регистрация 

кандидатов, предвыборная агитация, голосование, подсчёт голосов и уста-

новление результатов выборов. 

1 

16 Стадии избирательного процесса: составление списков избирателей, участ-

ков, формирование избирательных комиссий, выдвижение, регистрация 

кандидатов, предвыборная агитация, голосование, подсчёт голосов и уста-

новление результатов выборов. 

1 

17 Избирательные комиссии. 1 

18 Избирательные объединения. 1 

19 Демократичность выборов в России обеспечивается 

Конституцией РФ. Федеральный Закон «Об основных гарантиях избира-

тельных прав граждан РФ». 

1 

20 Федеральный Закон «О выборах Президента РФ». 1 

21 Федеральный Закон «О выборах 

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ». 

1 

22 Федеральный Закон «О порядке формирования Совета 

Федерального Собрания РФ». 

1 

23 Федеральный Закон «О референдуме РФ». 1 

24 Становление института Президента в РФ. Порядок выборов и вступление в 

должность. 

1 

25 Правовой статус Президента. Полномочия Президента. 

Основание досрочного прекращения полномочий Президента. 

1 

26 Что такое парламент, парламентаризм. 1 

27 Выборы в Государственную Думу.  1 
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28 Предметы ведения Государственной Думы в РФ. 1 

29 Местное самоуправление – одна из форм реализации народом, принадле-

жащей ему власти. Представительные органы местного самоуправления 

1 

30 Местное самоуправление – одна из форм реализации народом, принадле-

жащей ему власти. Представительные органы местного самоуправления 

1 

31 Местное самоуправление – одна из форм реализации народом, принадле-

жащей ему власти. Представительные органы местного самоуправления 

1 

32 Местное самоуправление – одна из форм реализации народом, принадле-

жащей ему власти. Представительные органы местного самоуправления 

1 

33 Итоговое занятие. 1 

34 Итоговое занятие. 1 

 

2.4.6. Проба пера 

Планируемые результаты   по итогам изучения курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельно-

сти  

Личностные результаты 

  Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разно-

образии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской по-

эзии и поэзии других стран;  

 Приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия.  

 Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками;  

 Умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, Уча-

стие в поэтической жизни класса, школы и др.; 

  Развитие художественного вкуса, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отноше-

нии к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.  

Предметные результаты  

 Формирование представления о роли поэзии в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии;  

 Формирование общего представления о поэзии;  

 Знание основных законов стихосложения,  

 Умение анализировать лирическое произведение, видеть  

Метапредметные результаты  

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих поэтических возможностей;  

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания художе-

ственных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполни-

тельской и творческой деятельности;  

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе.  

Личностные УУД:  

понимание социальных функций поэзии (познавательной, коммуникативной, эстетической, 

практической, воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей, общества, в своей жизни; 
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  понимание жизненного содержания поэзии на основе эмоционального и осознанного отно-

шения к разнообразным явлениям поэтической культуры своего региона, России, мира, знаний о по-

эзии и поэтах, стихотворчества, участия в исследовательских проектах, различных конкурсах поэти-

ческого творчества;  

 владение первичными навыками работы с информационно- компьютерными средствами 

(компьютер, плеер, музыкальный центр, интерактивная доска, айфоны, айпены, Интернет).  

Познавательные УУД:  

 наличие устойчивых представлений о поэтическом языке произведений;  

 владение словарем литературных терминов и понятий в процессе восприятия, размышлений о 

поэтическом произведении, а также во время собственного словотворчества;  

 поиск и использование в практической деятельности информации о поэзии (жанры, стили, 

язык), поэтах, исторической эпохе (в том числе, с применением компьютерных средств);  

владение умениями и навыками самостоятельного интонационно- образного и жанровостиле-

вого анализа художественных произведений на основе понимания природы поэзии и использования 

различных видов словотворчества;  

 осознанный выбор способов решения учебных задач в процессе восприятия поэзии;  

 закрепление понимания связи поэзии с другими видами искусства – музыкой, изобразитель-

ным искусством, кино, театром; 

  умение проводить сравнения, сериацию, классификацию поэтических произведений различ-

ных жанров; владение навыками осознанного и выразительного речевого высказывания в процессе 

размышлений о лирическом произведении (диалогический и монологический типы), выполнения ди-

агностических тестов, самостоятельных и контрольных работ, участия в индивидуальных и группо-

вых мини-исследованиях;  

 владение умениями постановки и формулирования проблемы, разработки алгоритмов поэти-

ческой деятельности при решении задач учебной деятельности, а также – творческого, поискового, 

исследовательского характера (включая работу в сети Интернет с помощью родителей);  

 владение формами рефлексии при индивидуальной оценке восприятия и исполнения поэтиче-

ских произведений разных жанров, стилей, эпох; 

  участие в исследовательской деятельности и представление ее результатов в учебной и вне-

урочной деятельности (праздники, конкурсы, творческие вечера и др.); 

  использование знаний о поэзии и поэтах, полученных на уроках, при составлении домашней 

библиотеки, фонотеки, видеотеки и пр.  

Регулятивные УУД:  

 владение умением целеполагания в постановке учебных задач при восприятии и создании по-

этических сочинений;  

 планирование собственных действий в процессе восприятия, создания поэтических текстов, а 

также при организации проектно-исследовательской деятельности;  

прогнозирование результата поэтической деятельности: форма выполнения, осмысленность, 

обобщенность действий, критичность, умение применять в новой учебной и жизненной ситуациях, 

развернутость анализа лирического произведения; 

  понимание и оценка воздействия поэзии на собственное отношение к ней, собственной по-

этической деятельности и деятельности одноклассников в разных формах взаимодействия;  

 проявление способности к саморегуляции (формирование волевых усилий, способности к мо-

билизации сил) в процессе работы над созданием стихотворения на уроке, внеурочных и внешколь-

ных формах деятельности.  

Коммуникативные УУД:  
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 совершенствование умений планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстника-

ми в процессе словотворчества; 

  развитие навыков постановки проблемных вопросов в процессе поиска и сбора информации 

о поэзии, поэтах в процессе анализа и собственного словотворчества; 

  поиск способов в разрешении конфликтных ситуаций в процессе восприятия поэзии, раз-

мышлений о ней, ее исполнения; формирование навыков развернутого речевого высказывания в 

процессе анализа лирического произведения (с использованием литературоведческих терминов и 

понятий), ее оценки и представления в творческих формах работы (включая исследовательскую дея-

тельность и словотворчество);  

 совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной 

и групповой поэтической деятельности;  совершенствование представлений учащихся о литературе 

своей Родины. 

 

Содержание курса  

Школьные знания и жизнь. Деловые бумаги в нашей жизни. 
Знания и жизнь. Виды деловых бумаг, их структура и назначение. Жанры сочинений, их примени-

мость во внешкольной жизни. 

Дневник как форма повествования от первого лица. 
Понятие о дневнике. Роль рефлексии в ведении дневниковых записей. 

Эпистолярный жанр. 
Особенности эпистолярного жанра, роль переписки в жизни культурного человека минувших эпох и 

современности. Разные виды письма. 

Интервью и портретный очерк как способы постижения и изображения человека. 
Характеристика как жанр официально-делового стиля. Интервью, его особенности в зависимости от 

поставленной цели. Портретный очерк как одна из разновидностей очерка. 

Репортаж и путевой очерк как разные формы повествования об окружающем мире. 
Особенности репортажа. Путевой очерк как разновидность очерка. Проблемный очерк. 

Проблемный очерк как разновидность очерка. Дискуссия как форма подготовки к созданию про-

блемного очерка. Правила ведения дискуссии. 

Эссе 
Особенности эссе как жанра. Знания и умения, необходимые для создания эссе. 

Изложение как творческая работа с текстом 
Виды изложений. Способы и приёмы компрессии (сокращения) текста. Главная и второстепенная 

информация в тексте. Исключение второстепенной информации, подробностей, деталей, обобщение 

однородных явлений и фактов, сочетание исключения и обобщения. Письменное воспроизведение 

текста с заданной степенью свёрнутости. 

Ключевые слова и их роль в определении границ главной информации. 

Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения текста 

Сочинение — это тоже текст 
Сочинение-рассуждение. Структура сочинения-рассуждения. Алгоритм написания сочинения – рас-

суждения. Речевые клише, используемые в сочинении-рассуждении. Создание текста в соответствии 

с заданной темой и функционально-смысловым типом речи. 
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Тематическое планирование 

№ 

занятия 

Тема Кол-во 

часов 

1 Школьные знания и жизнь. 

Деловые бумаги в нашей жизни 

1 

2 Дневник как форма повествования от первого лица 1 

3-4 Эпистолярный жанр и его особенности 2 

5-8 Интервью и портретный очерк как способы постижения и изображения 

человека 

4 

9-10 Репортаж. Способы написания репортажа 2 

11-12 Репортаж и путевой очерк как разные формы повествования об окру-

жающем мире 

2 

13-14 Проблемный очерк как разновидность очерка 2 

15-16 Особенности эссе как жанра 2 

17 Виды изложений 1 

18 Глубина и точность понимания содержания, проблематики исходного 

текста 

1 

19 Способы и приёмы компрессии (сокращения) текста. 1 

20 Главная и второстепенная информация в тексте 1 

21-22 Пишем сжатое изложение 2 

23 Ключевые слова и их роль в определении границ главной информации. 1 

24 Соотношение микротемы и абзацного строения текста 1 

25 Представление об абзаце как о пунктуационном знаке 1 

26 Практическая работа по предупреждению речевых, логических, факти-

ческих ошибок 

1 

27 Структура сочинения-рассуждения 1 

28 Алгоритм написания сочинения – рассуждения 1 

29 Речевые клише, используемые в сочинении-рассуждении 1 

30 Подготовка к написанию сочинения – рассуждения на лингвистическую 

тему 

1 

31 Написание сочинения - рассуждения 1 

32 Извлечение информации из различных источников 1 

33 Создание текста в соответствии с заданной темой и функционально-

смысловым типом речи 

1 

34 Критерии оценки сочинения-рассуждения. Итоги года 1 

 Итого 34ч 

2.4.7. Ситуационные задачи по химии 

Планируемые результаты   по итогам изучения курса 

Личностные результаты. 

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 
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в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, патриотизма, чувст-

ва гордости за российскую химическую науку; 

в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или трудо-

вой деятельности; 

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятель-

ностью, готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общест-

венной деятельности; 

в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, не-

приятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах нар-

кологических и наркотических веществ. 
 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы курса химии: 
 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных ме-

тодов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моде-

лирование, исследовательская деятельность) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и синтез, сравнение и 

систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно- следственных связей и поиск аналогов; 

 познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на прак-

тике; 

использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости со-

держания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая уме-

ние ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, 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 безопасно-

сти; 

владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, 

формулы и уравнения). 
 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего (полного) общего об-

разования являются: 
1) в познавательной сфере: 

знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 
 умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого ес-

тественный (русский, родной) язык и язык химии; 

 готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, фиксировать результаты са-

мостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать выводы; 

 умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства неизученных веществ по ана-

логии со свойствами изученных; 

 поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее анализ, изготовление 

химического информационного продукта и его презентация 

 установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от их химического 

строения, в том числе и обусловленных характером этого строения (предельным или непредельным) и нали-

чием функциональных групп; 

 понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины мира; 
 

2) в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с производством и переработкой важнейших химических 

продуктов; 
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3) в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуального проекта по химии; 
4) в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с веществами, материалами 

и химическими процессами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Содержание учебной программы. 

Тема 1. Организационное занятие. 

Ознакомление учащихся с содержанием элективного курса. Связь химии с нашей повседневной 

жизнью. 

Тема 2. Решение ситуационных задач. 

Стирка по-научному. Химия чистоты и здоровья. Химия в парикмахерской. Химия в салоне красоты. 

Химия поправляет здоровье. Химик изучает рекламу. Знакомые и незнакомые жиры. Капитальный 

ремонт. Химик и его автомобиль. Химические секреты агронома. «Война» в огороде. Химик пришел 

на  ферму.  Химия в консервной банке. Урок буквоеда. Конференция «Мы защищаем проекты». 

 

Тема 3. Итоговое занятие. 

Тематический план 

 

№ Темы раздела, урока Кол-во 

часов 

 Тема 1. Организационное занятие 2 

1 Организационное занятие. 1 

2 Связь химии с повседневной жизнью. 1 

 Тема 2. Решение ситуационных задач 31 

3 Стирка по-научному. 1 

4 Стирка по-научному. 1 

5 Химия чистоты и здоровья. 1 

6 Химия чистоты и здоровья. 1 

7 Химия в парикмахерской. 1 

8 Химия в парикмахерской. 1 

9 Химия в салоне красоты. 1 

10 Химия в салоне красоты. 1 

11 Химия поправляет здоровье. 1 

12 Химия поправляет здоровье. 1 

13 Химик изучает рекламу. 1 

14 Химик изучает рекламу. 1 
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15 Знакомые и незнакомые жиры. 1 

16 Знакомые и незнакомые жиры. 1 

17 Капитальный ремонт. 1 

18 Капитальный ремонт. 1 

19 Химик и его автомобиль. 1 

20 Химик и его автомобиль. 1 

21 Химические секреты агронома. 1 

22 Химические секреты агронома. 1 

23 «Война» в огороде.  

24 «Война» в огороде. 1 

25 Химик пришел на  ферму. 1 

26 Химик пришел на  ферму. 1 

27 Химия в консервной банке. 1 

28 Химия в консервной банке. 1 

29 Урок буквоеда. 1 

30 Урок буквоеда. 1 

31 Урок буквоеда. 1 

32 Конференция «Мы защищаем проекты». 1 

33 Конференция «Мы защищаем проекты». 1 

34 Итоговое занятие. 1 

 

2.4.8  Шаг к профессии 

Планируемые результаты   по итогам изучения курса 

Предметные результаты: 

– усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, ха-

рактерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного); 

–формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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– владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего образования 

в области естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 

– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире 

природы и социума; 

– овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного пове-

дения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социаль-

ной среде. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

  -  высказывать своё предположение (версию), работать по плану. Средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

   -  давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Средством формирования этих дей-

ствий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

  - перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

  - преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД 

   - доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи.  

Личностные результаты: 

- непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого потенциала в социально ори-

ентированной, общественно-полезной деятельности на основе традиционных нравственных устано-

вок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания; 

- воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть какой-

либо профессиональной деятельностью; 

- формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, дисциплинирован-

ность, самостоятельность в труде. 

Содержание курса 

Этот курс даёт информацию о мире профессий, знакомит с профессиями своих родителей, трудо-

выми династиями, формирует умения и навыки общего труда на пользу людям, культуры труда, 

расширяет знания о производственной деятельности людей, о технике, о воспитании уважения к 

людям труда, понимании значения труда в жизни человека.   Труд – как целесообразная деятель-

ность человека, направленная на создание материальных и культурных ценностей. Труд как основа 

и непременное условие жизнедеятельности человека. Труд как средство развития мышления, спо-

собностей, интересов человека, приобретения знаний, умений и навыков, совершенствования воли 

и формирования характера. Содержание труда как функциональные особенности конкретного вида 

трудовой деятельности, обусловленные предметом труда, средствами труда и особенностями орга-

низации производственного процесса (ответственность и сложность труда, уровень технической 

оснащенности и другие). Процесс труда: затраты человеческой энергии, взаимодействие работника 

со средствами производства и производственные взаимодействия работников друг с другом по го-
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ризонтали и вертикали. Условия труда как совокупность элементов производственной среды, ока-

зывающих влияние на функциональное состояние человека, его работоспособность, здоровье, от-

ношение человека к труду и эффективность труда. 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество ча-

сов 

1 Что такое профессия? Профессии, которые нас окружают. 1 

2 Профессии по типу «Человек – человек» 1 

3 Профессии по типу «Человек – природа» 1 

4 Профессии по типу «Человек – художественный образ» 1 

5 Профессии по типу «Человек – знаковая система» 1 

6  Профессии по типу «Человек – техника» 1 

7 Анкетирование " Профессиональное самоопределение" 1 

8 Профессионализм. Что это? 1 

9 Карта интересов  1 

10 Мастер своего дела 1 

11 Деловая игра «Кадровый вопрос» 1 

12 Посещение дней открытых дверей в учебных заведениях 1 

13 Понятие «профессиограмма» и психограмма профессии 1 

14 Рынок образовательных услуг и рынок труда в России 1 

15 Рынок образовательных услуг и рынок труда в Алтайском крае 1 

16 Брейн-ринг «Марафон профессий» 1 

17 Трудовое законодательство 1 

18 Трудовые отношения 1 

19 Трудовой договор 1 

20 Рабочее время и время отдыха 1 

21 Понятие «заработная плата». Результаты труда 1 

22  Резюме. Портфолио 1 

23 Потребление и накопление 1 

24 Здоровье и выбор профессии 1 

25 Моя ориентация в затратах труда и результатах 1 

26 «Карта интересов», модификация О.Г. Филимоновой 1 

27 Секреты выбора профессии 1 

28 Куда пойти учиться 1 

29 Куда пойти учиться 1 

30 Секреты успешной карьеры. Встреча с выпускниками 1 

31 Игра «Примерка» профессиональной роли» 1 

32 Посещение дней открытых дверей в учебных заведениях 1 

33 Посещение дней открытых дверей в учебных заведениях 1 

34 Итоговое занятие 1 

 

2.4.9. Юный допризывник 

Планируемые результаты   по итогам изучения курса 

Личностные результаты: 

 •    развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и      способность обучаю-

щихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально одобряемых и реко-

мендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество формирования индивидуаль-

ной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания;  
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•    формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам     образа жизни, в 

осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в учебной, трудовой,  досу-

говой  деятельности; 

 •   развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью совершенствова-

ния индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности;  

•    воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других людей и 

окружающей природной среды обитания;  

•    формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок миро-

воззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую позиции в осознании 

национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во взаимодействии с людьми в 

поликультурном социуме;  

•    воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к здоровью 

как к индивидуальной и общественной ценности.  

     Метапредметные  результаты: предполагают формирование универсальных учебных действий, 

определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретают: 11 умения позна-

вательные, 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 

по�следствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедея-

тельности 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 самопо-

мощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; умения коммуника-

тивные:  

• 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; 12 умения регулятивные (организа-

ционные):  

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — построение инди-

видуальной образовательной траектории;  

• владение навыками учебно-исследовательской и проект�ной деятельности;  

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и мыслительных 

процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых познавательных задач и средств 

их достижения;  

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа жизни, 

экологического поведения, психогигиены. 

  

Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, исследова-

тельского) 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 государ-

ства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени; о социально-демографических и экологических процессах на территории Рос-

сии; о подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая 

противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании пер-
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вой 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, потребно-

сти, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной культуры безо-

пасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и 13 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 ин-

формировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации;  

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по миними-

зации по�следствий экстремальной ситуации;  

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации;  в эстетической сфе-

ре:  

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира;  

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания (жиз-

недеятельности); 

 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 ка-

честв: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных качеств, обеспечивающих 

двигательную активность; 

 • соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую умст-

венную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и дистресса здоровыми 

способами физической активности;  

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической культурой и в 

экстремальных ситуациях. 
Содержание предмета 

Юный допризывник  (34 часа) 

Организация вооруженных сил Московского государства в Х1У-ХУ веках. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра 1, создание регулярной армии, ее осо-

бенности Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Соз-

дание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы Россий-

ской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. Организационная структура 

Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил и рода войск. Ракетные войска стратегического назначе-

ния, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. Сухопутные войска, история 

создания, предназначение, рода войск, входящие в Сухопутные войска. Военно-воздушные Силы, 

история создания, предназначение, рода авиации Войска ПВО, история создания, предназначения, 

решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-морской Флот, история создания, предна-

значение. Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная организация, со-

ставляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами Реформа 
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Вооруженных Сил России, ее этапы и их основные содержания. Пограничные войска Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренний дел Рос-

сийской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска Федерального агент-

ства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, войска граж-

данской обороны, их состав и предназначение. 

    Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества Патриотизм - 

духовно-нравственная основа личности военнослужащего - защитника Отечества, источник духов-

ных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, 

защищать от врагов - основное содержание патриотизма. Воинский долг - обязанность Отечеству по 

его вооруженной защите. Основные составляющие личности военнослужащего - защитника Отечест-

ва, способного с честью и достоинством выполнить воинский долг. Дни воинской славы России - дни 

славных побед, сыгравшие решающую роль в истории России. Основные формы увековечивания па-

мяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повсе-

дневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество - боевая традиция российской ар-

мии и флота. 

   Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназна-

чения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок 

его хранения и содержания. История государственных наград за военные отличия в России. Основ-

ные государственные награды СССР и России, звание "Герой Советского Союза", звание "Герой 

Российской Федерации". Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени 

воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок про-

водов военнослужащих, уволенных в запас или отставку 

Тактическая подготовка. 

Движения солдата в бою. Передвижения на поле боя . 

Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его занятие, оборудование и маскировка, ос-

нащение наблюдательного поста.  

Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное расположение на нем для наблюдения и ведения 

огня, самоокапывание и маскировка. 

Огневая подготовка. 

Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка. Работа частей и механизмов 

автомата при заряжании и стрельбе. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. 

Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Правила стрельбы из 

стрелкового оружия. 

Радиационная, химическая и биологическая защита. 

Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Способы действий личного состава в услови-

ях радиационного, химического и биологического заражения. 

Общевоинские уставы. 

Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и взаимоотношения между ними. Раз-

мещение военнослужащих. 
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Распределение времени и внутренний порядок. Распорядок дня и регламент служебного времени. 

Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав и вооружение. Подчи-

ненность и обязанности дневального по роте. 

Обязанности дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, действия при подъеме по тре-

воге, прибытие в роту офицеров и старшин. 

Комната для хранения оружия, ее оборудование. Порядок хранения оружия и боеприпасов. Допуск 

личного состава в комнату для хранения оружия. Порядок выдачи оружия и боеприпасов. 

Несение караульной службы - выполнение боевой задачи, состав караула. Часовой и караульный. 

Обязанности часового. Пост и его оборудование. 

Воинская дисциплина. Поощрение и дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего. Дисцип-

линарная, административная и уголовная ответственность военнослужащих. 

Строевая подготовка. 

Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", "Смирно", 

"Вольно", "Заправиться", "Отставить", "Головные уборы снять (одеть)". Повороты на месте. Движе-

ние строевым шагом 

Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение воинского приветствия на месте и в движе-

нии 

 Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. Выполнения воинского при-

ветствия в строю на месте и в движении 

Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй взвода 

Физическая подготовка 

Техника выполнения упражнений на развитие основных физических качеств: гибкости, силы, вынос-

ливости, быстроты, ловкости  

Принципы составления индивидуальных комплексов упражнений, направленных на развитие основ-

ных физических качеств  

Прикладное- ориентированная физическая подготовка  

Военно-медицинская подготовка  

Основы сохранения здоровья военнослужащих. Универсальный алгоритм оказания первой помощи.  

Оказание первой помощи при ранениях, травмах, неотложных состояниях 

Основы безопасности военной службы  

Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. 
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Тематический план 

N 

п/п 

Тема занятия Общее  

количество часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Тактическая подготовка 4 

3. Огневая подготовка 3 

4. Радиационная, химическая и биологическая защита 3 

5. Общевоинские уставы 7 

6. Строевая подготовка 4 

7. Физическая подготовка 5 

8. Военно-медицинская подготовка 5 

9. Основы безопасности военной службы 1 

10. Итоговое занятие 1 

 Итого: 34 

 

2.5. Программа воспитания и социализации 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традицион-

ные религии России, искусство и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за на-

стоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа России. 

Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, со-

временный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценно-

стей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществле-

ния социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьни-

ков позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням 

общего образования: 
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В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осу-

ществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их об-

щества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореа-

лизации. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих на-

правлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

3.4. Модуль «Школьный урок»  

3.5. Модуль «Самоуправление»  

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

3.7.  Модуль «Волонтерство»  

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы, посещение театров»  

3.9. Модуль «Профориентация»  

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа»  

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

3.12. Модуль «Работа с родителями»  

3.13. Модуль «Наставничество в формате «Равный обучает равного» 

 

Программа направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной дея-

тельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностя-

ми, с учётом потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы; 
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 формирование экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях); 

 формирование семейных ценностей; 

 совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы гражданско-

патриотического и правового воспитания обучающихся. 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды разви-

тия обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, сис-

тему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе ба-

зовых национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этни-

ческую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравст-

венной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и 

способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или со-

циокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловече-

ским ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общест-

венно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, ус-

пешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, установленных россий-

ским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные 

секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества), в ученическом само-

управлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональ-

ных, государственных, международных); 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотво-

рительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благо-

устройстве школы, класса, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, фак-

торам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях со-

действия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

 овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессиональным обра-

зованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб 

занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования 

и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучаю-

щихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы пе-

дагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учрежде-

ниями профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную дея-

тельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятель-

ности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, ре-

гионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие кон-

сультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессио-
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нальных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетен-

ций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, го-

товности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собст-

венных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе эко-

логических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улуч-

шения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологиче-

ского здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеждённости в выборе 

здорового образа жизни и вреде  употребления алкоголя и табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния ок-

ружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоро-

вья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) основные направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со-

циализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику МБОУ «СОШ 

№84», запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направле-

ний духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучаю-

щихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, пред-

метные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательного уч-

реждения, совместной деятельности образовательного учреждения с предприятиями, общественны-

ми организациями, в том числе с системой дополнительного образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия спе-

циалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детско-

го дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательного процесса; 

8) описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного экологическо-

го здоровьесберегающего образования обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио и т.п.); 

10) критерии, показатели эффективности деятельности ОУ в части духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 
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11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне среднего об-

щего образования преемственно продолжает и развивает программу духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования.  

Опираясь на результаты работы в рамках программы духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на уровне начального общего образования и результаты работы в рамках про-

граммы основного общего образования, для успешной деятельности в этой сфере на уровне среднего 

общего образования важны все указанные позиции: без их достаточного освоения невозможно вве-

дение новых, связанных с расширением и усложнением духовно-нравственного мира обучающегося.  

На начало этого возрастного периода приходится рост показателей правонарушений и преступ-

ности, первый опыт употребление табака, алкоголя, а несколько позже – наркотиков. Именно в этом 

возрасте подростки начинают создавать свои «субкультурные сообщества», нередко асоциального и 

криминального толка.  Характер и интенсивность подобных проявлений напрямую связаны с усво-

енными духовно-нравственными идеалами и ориентирами.  

Именно на этот период приходится время завершения активной фазы социализации обучающе-

гося и его «самопрезентация» в качестве юного взрослого.  

Духовно-нравственное развитие обучающихся на уровне среднего общего образования – не не-

кая изолированная деятельность, искусственно привнесенная в образовательный процесс. Она осу-

ществляется всюду – и при освоении академических дисциплин, и в развитии у обучающихся уни-

версальных компетентностей, и в их собственном поведении, во всевозможных внеучебных деятель-

ностях.   Именно в степени развитости у подростков способности к рефлексии оснований собствен-

ной деятельности и собственных отношений к действительности фиксируется критическая точка как 

их социализации в целом, так и важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие изних опре-

деляются именно зрелостью духовно-нравственной сферы.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне среднего общего 

образования является социально-педагогическая и социально-культурная поддержка собственных 

усилий учащегося, связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной личности; со-

циально-педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса культурно-нравственного 

постижения подростком Родины, духовного и культурного наследия и достояния родного народа, 

народов России и всего человечества.  

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного обще-

ства. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования:  

 осознанное принятие обучающимися духовно-нравственного начала человеческой индивиду-

альности в качестве важнейшей жизненной ценности; субъектная установка на самовоспитание и 

развитие своего творческого потенциала во всех областях социально и социокультурно ориентиро-

ванной деятельности;  

 осознанное овладение обучающимися набором программ деятельности и поведения, харак-

терных для актуальной культурной традиции, а также усвоение выражающих их знаний, ценностей и 

норм.  

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне среднего общего образования, их базовое содержание. 

Соблюдая преемственность с ООП начального общего образования и с ООП основного общего 

образования, можно выделить содержание и основные виды деятельности, формы занятий на уровне 

среднего общего образования.  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям че-

ловека включает в себя: 
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 развитие представлений  о политическом устройстве Российского государства, его институ-

тах, их роли в жизни общества,  о его важнейших законах;  посильное введение представлений об 

участии России в системе международных политических и культурных организаций (ООН, ЮНЕ-

СКО, Совет Европы и др.);   

 глубокое понимание  символики государства – Флага, Герба и Гимна  России, флага, герба и 

гимна г. Барнаула и Алтайского края;  

 практико-ориентированные  представления об институтах гражданского общества, о возмож-

ностях участия граждан в общественном управлении, знакомство с их деятельностью в МБОУ 

«СОШ №84»  города Барнаула;  о соответствующих нормах в Конституции России и федеральном 

законодательстве;   

 практико-ориентированные представления о правах и обязанностях гражданина России; непо-

средственное знакомство с реализацией этих прав на примере старших членов семьи и других взрос-

лых, принадлежащих различным социальным и социокультурным стратам;    

 превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностно – гражданскую по-

требность, понимание активной роли человека в обществе, в том числе через личное участие в дос-

тупных проектах и акциях; посильное введение в кругозор подростков таких документов, как Все-

общая декларация прав человека и Европейская конвенция о защите прав человека и основных сво-

бод;  

 утверждение отношения к родному и русскому языкам как к ценности, являющейся важней-

шей частью духовно – нравственного наследия и достояния; осознание родного и русского языков 

как сокровищницы средств современной коммуникации; осознание в этом контексте значения владе-

ния иностранными языками; сознательное овладение ими как универсальным средством продуктив-

ного взаимодействия с другими людьми в различных культурных пространствах;   

 развитие ценностного отношение к родной культуре; понимание ее связей и взаимовлияний с 

другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее время; развитие способности ви-

деть и понимать включенность родной и других культур в расширяющийся межкультурный диалог; 

понимать принципиальные критерии оценок позитивности или негативности этого взаимодействия; 

 углубление представлений о народах России, ихобщей исторической судьбе и единстве; одно-

временно – расширение представлений о народах ближнего зарубежья; 

 расширение и углубление представлений о национальных героях и важнейших событиях ис-

тории России и её народов (особенно о тех событиях, которые отмечаются как народные, государст-

венные праздники);  

 развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах класса, школы, се-

мьи, города Барнаула; открытое аргументированное высказывание своей позиции по различным 

спорным или социально негативным ситуациям; 

 разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции символики Россий-

ского государства и конкретного субъекта Федерации; 

 исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым совре-

менники или потомки относили тех или иных людей к категории героев, считали их выдающимися,  

замечательными и т.д.;  

 знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами, выявление их культурно-

исторической основы, обсуждение их роли и ценности в современной жизни, их значения для самих 

носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; участие в традиционных действиях (обрядах) и 

(посильно) в ремесленном производстве (дерево, глина, роспись и др.); подготовка публичных пре-

зентаций по этой деятельности;  

2. Нравственное и духовное воспитание: 

 развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – как своей, так и других лю-

дей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на место другого, сопереживать и искать, и на-

ходить способы человеческой поддержки даже при осознании его неправоты;   

 развитие способности различать позитивные и негативные явления в окружающем социуме, 

анализировать их причины,  предлагать способы преодоления социально неприемлемых явлений и 

участвовать в направленной на это деятельности; способность критически оценить качество инфор-

мации и развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом,  компьютерными играми и различны-

ми СМИ;   
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 развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии Российского государства; расшире-

ние этих представлений на межрелигиозную ситуацию в современном мире;    

 утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям независимо 

от его внешнего вида (лица,  одежды,  физических особенностей); установка на поддержку деловых и  

дружеских взаимоотношений в коллективе;  

 сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива установки на бережное, 

гуманное отношение ко всему живому; посильное участие в природоохранной и экологической дея-

тельности; нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к животным со стороны других людей;    

 исследование этических норм поведения различных местных социальных (социокультурных)  

и этнокультурных групп в XIX-XX  веках; сопоставление этих норм с ныне принятыми, обсуждение 

причин эволюции и оценка возникшей картины;   

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места бого-

служения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с ре-

лигиозными деятелями);  

 написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ (семьи, 

подростковой дворовой группы, класса и т.д.) и последующее обсуждение затронутых в тексте про-

блем;   

 посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма,  затрагивающего нравственно-

этические вопросы;  

 установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически осмысленных взаи-

моотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в целом), что предполагает овла-

дение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, взаимной поддержке,  

 участие в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;  

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждаю-

щимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых се-

мейных праздников,  выполнения и презентации совместно с домашними старшими родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий,  раскрывающих историю семьи, укрепляю-

щих и обогащающих преемственность между поколениями).  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

 знакомство с действующими перечнями профессий и специальностей среднего профессио-

нального и высшего образования с целью соотнесения с ними собственных интересов, склонностей, 

возможностей и жизненных перспектив; осознание на этой основе универсальной ценности получае-

мого среднего общего образования; 

 усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляющим всю сре-

ду обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии;  

 приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, в том числе в 

разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; развитие на этой основе проектных, экс-

пертных и иных компетентностей, требующих личной дисциплинированности, последовательности, 

настойчивости, самообразования и др.;   

 личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, незавершенности дела;   

 безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к признательно-

му восхищению теми, кто занимается творчеством;  

 поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в библиотеках, му-

зеях, лекториях и т.п.   

 организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения роли по-

лученного образования (профессионального, пост профессионального, самообразования и т.д.), про-

ведение сюжетно-ролевых экономических игр, создание игровых, ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мас-

теров и т. д.), а также организация публичных самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»;   
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 участие подростков в проектной деятельности, в том числе в той, которая связана с практиче-

ским (творческим) применением знаний, полученных при изучении учебных предметов (в частности, 

в рамках предмета «Технология»);   

 приобретение  опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно творче-

ской или исследовательской деятельности (занятие народными промыслами, музейная, природо-

охранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих обществен-

ных объединений).   

4. Экологическое воспитание: 
 осознание проблем в отношениях человека и природы как одной из глобальных проблем че-

ловечества; способность видеть и понимать, в каких формах этот кризис выражен в месте прожива-

ния подростка; его добровольное участие в решении этой проблемы на уровне города Барнаула как 

личностно-важный опыт природоохранительной деятельности;  

 осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении природы; принятие 

тезиса об эволюции человека и природы как безальтернативного выхода из глобального экологиче-

ского кризиса;  

 усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие художественно-

эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного мира, способность и по-

требность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба,  но и поддерживая ее жизненные 

силы;   

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, экологические акции, десанты,  высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.);  

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; усвоение прин-

ципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, походов и путешествий);  

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, рисовании, 

прикладных видах искусства;  

 фотографическая фиксация в ближних окрестностях видов, представляющих с точки зрения 

участников этого поиска, особую эстетическую ценность;    

5.  Культуротворческое и эстетической воспитание: 
 развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о его разруши-

тельных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у разных народов и в разные 

исторические эпохи; представления об эволюции этих представлений от античности до наших дней;     

 продолжение формирования чувства прекрасного;  практическое развитие умения видеть кра-

соту природы,  труда и творчества;  развитие способности отличать подлинное искусство от его мас-

совой поп-культуры;  постепенное введение подростков в мир искусства, освоение основ художест-

венного наследия русской и иных важнейших культурно-художественных и религиозно-

художественных традиций.   

 поощрение и поддержка собственных занятий обучающихся художественным творчеством в 

различных областях (включая дизайн собственного жилища и территории дома и школы и др.)  

 организация экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам зодчества 

и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с последую-

щим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и дру-

гих форм долговременного хранения и использования;   

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее обсуждение;  

 поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в публичное 

пространство, развитие умения выражать себя вербально. 

6.  Правовое воспитание и культура безопасности 
Правовое воспитание является одним из важных условий формирования правовой культуры и 

законопослушного поведения человека в обществе. Воспитание правовой культуры и законопослуш-

ного поведения школьников – это целенаправленная система мер, формирующая установки граждан-

ственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, профилакти-

ки правонарушений. 
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Одним из важных средств правового воспитания является ответственность. Становление го-

сударством определенных мер ответственности за те или иные правонарушения необходимо для 

поддержания правопорядка. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников необходимо рас-

сматривать как фактор проявления правовой культуры личности. К структурным элементам право-

вой культуры личности относится знание системы основных правовых предписаний, понимание 

принципов права, глубокое внутреннее уважение к праву, законам, законности и правопорядку, убе-

жденность в необходимости соблюдения их требованию, активная жизненная позиция в правовой 

сфере и умение реализовывать правовые знания в процессе правомерного социально-активного по-

ведения. 

Правовое воспитание как система, как комплекс целенаправленных мер и средств воздействия 

на сознание школьников приобретает актуальность в подростковом возрасте, когда подростки могут 

уже сознательно воспринимать сущность законов. Система правового воспитания должна быть ори-

ентирована на формирование привычек и социальных установок, которые не противоречат требова-

ниям социально-правовых норм. Центральной задачей правового  воспитания является достижение 

такого положения, когда уважение к праву становится непосредственным, личным убеждением 

школьника. 

Важно, чтобы учащиеся хорошо ориентировались в вопросах законности и правопорядка, ориенти-

ровались в вопросах правомерного поведения, знали правонарушения и  ответственность, которая 

предусмотрена за них. Необходимо уделить внимание понятиям «доброта», «порядочность», вопро-

сам морали, морального облика, кодекса чести. В этом состоит уникальность воспитания правовой 

культуры, формирования законопослушного поведения школьников. 

В МБОУ СОШ №84 сформулированы следующие задачи воспитания школьников: 

 формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания; 

 защита прав и интересов обучающихся; 

 формирование нравственных смыслов и духовных ориентиров; способности к успешной 

социализации в обществе и к активной адаптации на рынке труда». 

В последние годы проблема безнадзорности, беспризорности детей школьного возраста стала 

одной из главных. Рост правонарушений и преступности в обществе, а, следовательно, и в среде 

школьников, рост неблагополучных семей, а также семей находящихся в социально-опасном поло-

жении и не занимающихся воспитанием, содержанием детей  является  основанием воспитания пра-

вовой культуры, формирования законопослушного поведения,  как учащихся, так и их родителей. 

Противоправные деяния отчетливо проявляются и в детской и в подростковой среде. Вот поче-

му необходимо всестороннее изучение, исследование данной проблемы и ее решение. 

Таким образом, в школьном правовом воспитании необходима  такая педагогическая техноло-

гия, которая отвечала бы потребностям самого ученика, общества и учитывала закономерности фор-

мирования правового сознания. 

Практическая направленность правового воспитания, формирования законопослушного граж-

данина предполагает, что недостаточно иметь юридическую информацию, важно уметь грамотно ею 

пользоваться. Только тогда право защищает человека. В процессе учёбы школьники должны освоить 

специальные умения и навыки, научиться законным и нравственным способом защиты прав и сво-

бод. Гражданское общество начинается с воспитания гражданина. 

Цель программы: формирование правовой культуры учащихся. 

Задачи программы: 

1. создать целостное представление о личной ответственности за антиобщественные деяния, 

предусмотренные уголовным и административным правом; 

2. научить учащихся вести себя в общественных местах, соблюдать дисциплину и порядок в 

школе; 

3. сформировать умение различать хорошие и плохие поступки; 

4. способствовать развитию, становлению и укреплению гражданской позиции, отрицательно-

му отношению к правонарушениям; 

5. предупредить опасность необдуманных действий, свойственных подростковому 

возрасту, которые могут привести к совершению преступлений. 

Основные направления деятельности по реализации программы: 
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1. Содержательное направление. 

Разработка образовательных, воспитательных, социально-педагогических технологий, методов; 

отбор учебного материала, способствующего формированию законопослушного поведения школь-

ников; 

Организация работы лектория правовых знаний; 

Развитие деятельности ученического самоуправления в школе. 

2. Социально-педагогическое направление. 

Реализация системы просветительских и социально-педагогических мероприятий, адресован-

ных учащимся, родителям, педагогам; 

Социально-психологический мониторинг с целью выявления и коррекции имеющихся откло-

нений в семейном воспитании и личностном развитии школьника; 

3. Управленческое направление. 

Изучение и обобщение передового правового и социально-педагогического опыта в рамках 

реализации программы; 

Создание условий для реализации основных направлений программы; 

Привлечение к работе в решении поставленных задач всех существующих служб, работающих 

с учащимися и их родителями по вопросам правового воспитания и формированию законопослушно-

го поведения школьников. 

Методы достижения поставленных целей и задач: 

1. Содержание данного направления воспитания реализуется на классных часах, которые пла-

нируются из расчета один классный час в четверть. 

2. Основной формой является беседа, в процессе которой учащиеся приобретают теоретические 

знания. 

3. Наряду с беседами используются такие формы, как деловая игра, практикум, устный журнал, 

конкурс рисунков и газет, викторина, круглый стол, конкурс сочинений, защита проектов, которые 

способствуют развитию умений школьников. Причем практические формы работы необходимо чаще 

использовать в старших классах, учащиеся которых получили достаточное количество теоретиче-

ских знаний на уроках и классных часах. 

4. Для родителей на основе данной программы разработть цикл лекций по правовой тематике. 

Прогнозируемые результаты реализации программы: 

Реализация программы воспитания правосознания и формирования законопослушного пове-

дения школьников призвана способствовать формированию у учащихся правовой культуры и зако-

нопослушности. В результате учащиеся образовательных учреждений должны: 

 обладать системой знаний в области прав и законов, уметь пользоваться этими знаниями; 

 уважать и соблюдать права и законы; 

 жить по законам морали и государства; 

 быть законопослушным (по мере возможности охранять правопорядок), активно участвовать в 

законодательном творчестве; 

 быть толерантным во всех областях общественной жизни; 

 осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, долг, справедливость, 

правдивость. 

 

Знать Уметь 

мотивы, которые могут привести человека к преступлению; 

права и гарантии несовершеннолетних при устройстве на работу; 

способы поведения в критической ситуации. 

защищать себя при наруше-

нии трудовых прав; 

помочь знакомым, попав-

шим в кризисную ситуацию 

  

о социальной опасности преступности, наркомании, алкоголизма; 

свои права и обязанности при общении с органами правопорядка; 

меры ответственности за деяния, связанные с незаконным оборо-

том наркотиков; основные положения Декларации прав человека. 

 

негативно относиться к лю-

дям, нарушающим социаль-

ные нормы; 

корректно отстаивать свои 

права  
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Тематика лекций для родителей: 

Класс Тема 

10 Разные аспекты жизни школы          

11 Взаимоотношения в семье, семья и школа 

 

В результате реализации программы возможно снижение численности учащихся, совершив-

ших правонарушения, а также состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних; 

формирование  правового самосознания учащихся, родителей, педагогов; формирование положи-

тельной мотивации учащихся на исполнение правил, законов, учебную деятельность. 

Координация и контроль реализации программы: 

Координация и контроль реализации программы возложен на социально-педагогическую 

службу МБОУ «СОШ №84», которая: 

 осуществляет организационное, информационное и научно-методическое обеспечение про-

граммы; 

 координирует взаимодействие образовательного учреждения с заинтересованными организа-

циями по вопросам правового воспитания и формирования законопослушного поведения школьни-

ков; 

 анализирует ход выполнения плана действий по реализации программы. 

 

Оценивание результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся на уровне среднего общего образования. 
Поведение человека в значительной степени есть результирующая его собственной духовно-

нравственной деятельности (даже если он сам этого не сознает), которая генерируется объективным 

процессом социализации. Духовно-нравственная зрелость человека не имеет и не может иметь соб-

ственной, независимой, абсолютно объективной шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той 

системе  норм, которая принята в данном сообществе.  

В интегрированном виде эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями, 

родителями) в виде поведения человека в различных ситуациях.  Эти проявления - не что иное, как 

система его отношений к самому себе, обществу и природе. 

При разработке программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся педагогический коллектив опирался на  наблюдения за индивидуальным поведением уча-

щихся.  Обучающиеся должны не только знать и понимать мотивацию организуемого образователь-

ным учреждением процесса их  духовно-нравственного развития и воспитания,  но и (сразу или по-

степенно) принять ее как свою собственную. Без субъектной включенности подростков в программу, 

без становления их в качестве экспертов по мониторингу изменений,  происходящих в их собствен-

ной духовно-нравственной сфере, результативность программы будет невысокой.  

Таким образом, результаты и эффекты Программы должны оценивать все группы ее участни-

ков: подростки и взрослые (педагоги, родители и лица, их заменяющие). Результаты фиксируются  

 в виде персональных характеристик,  

 в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио,  

 в виде благодарностей, грамот, дипломов и других форм поощрения в соответствии с Уставом 

МБОУ «СОШ №84».    

Данная программа основывается на требованиях к результатам освоения ООП СОО, концепции 

духовно-нравственного развития, программы формирования и развития универсальных учебных 

действий.  

Возможность ее успешной реализации в высокой степени зависит от того, насколько полно на 

начальном уровне общего образования у обучающихся были развиты такие личностные качества, как 

готовность и способность к саморазвитию, мотивированность к учению и познанию, а также сфор-

мированы исходные ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, начальные социальные компетентности,   основы российской гражданской идентичности.  

Важным позитивным фактором при реализации данной программы является  возможность опо-

ры на результаты, достигнутые на начальном и основном уровнях общего образования в духовно-

нравственном развитии обучающихся. На этапе интенсивного взросления, исключительно важно 

продолжить и расширить деятельность, направленную на приобщение подростков к ценностям се-
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мьи,  родной и иных значимых этнокультурных и социокультурных (включая конфессиональные) 

групп и сообществ, а также к общечеловеческим ценностям в контексте формирования у подростков 

гражданской российской идентичности, воспитания у них осознанной и ответственной  любви к Ро-

дине и уважения к культурно-историческому наследию и достоянию ее многонационального народа. 

Принципы государственной политики в области образования задают общую смысловую и со-

держательную рамку для определения целей и задач социализации обучающихся: «приоритет обще-

человеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  воспитание 

гражданственности,  трудолюбия,  уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье;  защита и развитие системой образования национальных культур,  регио-

нальных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; адап-

тивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, вос-

питанников».  

Последовательная и полная реализация в МБОУ «СОШ №84»  этих принципов означает, что 

все граждане, получившие образование, сами становятся их носителями. Однако это может произой-

ти только в том случае, если педагогический коллектив школы  проведет данную работу строго ад-

ресно,  исчерпывающе полно и всестороннее зная  базовые характерологические особенности как 

своих воспитанников, так и того пространства, в котором осуществляется их социализация.   

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализа-

ции обучающихся 
Соответствующая деятельность в МБОУ «СОШ №84» представлена в виде организационной 

модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и 

осуществляется: 

 на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

 при формировании уклада жизни школы; 

 в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

 в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий,  

 с учетом историко-культурной и этнической специфики Алтайского края, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

т. д.), 

 с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни МБОУ «СОШ №84», определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, 

педагогического коллектива школы, администрации, учредителя образовательной организации, 

родительского сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада школьной 

жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей 

и целей. 

 

Основные формы деятельности, используемые в процессе воспитания и социализации обу-

чающихся: 

 Беседы, часы общения, дискуссии,  публичные выступления 

 Встречи с интересными людьми 
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 Игры, в  том числе ролевые, деловые, сюжетно-ролевые игры 

 Просмотры и обсуждение кинофильмов, видеофрагментов 

 Экскурсии (включая виртуальные); путешествия по историческим местам (в том числе 

виртуальные) 

 Туристические походы,  поездки 

 Посещение театров, музеев и других культурно-досуговых центров 

 Конкурсы, викторины, турниры, фестивали, олимпиады, научно-практические конференции 

 Спортивные соревнования, эстафеты марафоны, турниры,  спортивно-ориентированные игры 

на местности 

 Презентации, выставки, творческие проекты 

 Концерты, тематические программы, праздники 

 Социально-ориентированные акции, добрые дела, социальные проекты, воллнткерские 

отряды, добровольческие акции, акции милосердия 

 Трудовые и общественно полезные дела 

 Кружки по интересам, детские общественные объединения 

 Деятельность детского самоуправления и др. 

 

Планируемые результаты социализации обучающихся 

Социализация, при правильной организации, приводит к позитивным результатам практически 

во всех сферах деятельности, где человек взаимодействует с другим человеком, с группой людей, 

большим коллективом, обществом и, опосредованно, человечеством.  

Этот возраст – самый удачный этап для возникновения у юного гражданина собственных пред-

ставлений обо всей этой сфере, особенно если он использует возможность непосредственного при-

сутствия в соответствующих пространствах и личных контактов с теми или иными функционерами 

(чиновниками и продавцами, депутатами и полицейскими, врачами и хранителями музейных коллек-

ций). Это особенно важно, поскольку, как правило, социальный опыт подростка ограничивается рам-

ками школы (школьным самоуправлением). Многие ученики вообще не представляют себе систему 

образования в ее подлинном социокультурном измерении. Поэтому их деятельность в гораздо более 

широком социальном пространстве делает процесс социализации исключительно продуктивным.  

Речь идет не о полноценном «взрослом» участии подростков в социальных процессах, а о зна-

комстве с ними и о начальной стадии рефлексии узнанного. Именно этот момент и важно зафикси-

ровать как точку начала осознанного понимания социальной проблематики окружающей жизни. И 

чем шире круг проблем, по которым подросток имеет осмысленное и критичное суждение, тем выше 

результативность его социализации.  

1. Школьный уровень.  

 развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного само-

управления;   

 поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства;  

 участие в подготовке и поддержании школьного сайта;  

 участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной газеты;  

 участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. деятельности;  

 участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, кон-

курсы и т.д.);  

 сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы (на-

пример, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для младших и старших 

товарищей и т.д.).   

2. Уровень социума (муниципальный уровень).  

 участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и подготов-

ка публичных презентаций по этой работе;   

 участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журналистов и 

т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  

 участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством старших 

школьников или взрослых), посвященных изучению на местном материале таких феноменов, как 

«органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и др.), «обществен-
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ные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, внутренних дел и 

т.д. и их роль в организации жизни общества» и др.;  

 проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, заработной 

платы;  

 проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, алкоголизма и 

их социальных последствий);   

 проблематика уровня и качества жизни местного населения;  

 этнокультурные сообщества, проживающие в   Алтайском крае и городе Барнауле, их тради-

ции и праздники; личное участие в развитии межкультурного диалога;   

 экологическая проблематика;  

 проблематика местных молодёжных субкультур и др.  

3. Региональный, общероссийский уровень.  

 разновозрастные обсуждения (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным социаль-

ным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками (молодёжные движения, 

глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и др.);  

 участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных сооб-

ществ, взаимовлияния культурных традиций, ценности памятников исторического и культурного на-

следия родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций; материального, культурного и 

духовного наследия народов России и их ближайших соседей.  

4. Персональный уровень. 

 сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. вредных 

для здоровья физического, нравственного и психического – своего и окружающих);  

 поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и младшими, 

входящими в круг актуального общения;  

 критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными СМИ; 

иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной проблематики; 

 занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных событий и 

явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими убеждениями в рамках 

правовых и нравственных норм;  

 быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций;  

 относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века;  

 публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и невербаль-

ных средств коммуникации.  

 

Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса 

и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

разворачиваются в рамках традиционного содружества и взаимовыгодного партнерства. 

Традиционное содружество субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи взаимоотношения име-

ют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. Технологии разовых благотвори-

тельных акций и дружеского общения могут реализовываться во взаимодействии родительского со-

общества и сообщества обучающихся.  

Взаимовыгодное партнерство предусматривает совпадение взглядов и интересов участников 

отношений в определенных моментах образовательной деятельности, в этом случае в достигаются 

договоренности, разрабатываются и реализуются планы совместной деятельности и отдельные соци-

альные проекты. Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эф-

фективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее 

полную реализацию своих интересов. Так может складываться взаимодействие между педагогиче-

скими работниками образовательной организации и семьей обучающегося в этой организации.  

 

Основные формы педагогической поддержки социализации средствами учебно-

воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности. 
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Процесс социализации происходит постоянно и воздействует на человека во всех отношениях. 

Поэтому назначение Программы социализации – привнести в этот процесс вектор направляемой и 

относительно социально контролируемой социализации и этим помочь молодому человеку понять, 

как он сам может управлять своей социализацией в дальнейшем, сознательно выстраивая собствен-

ный баланс между своей адаптированностью к обществу (имеется в виду мера согласованности са-

мооценок и притязаний человека с его возможностями в реалиях наличной социальной среды) и обо-

собленностью от общества (ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автоно-

мии личности).  

1 направление: создание образовательным учреждением режима максимального благоприятст-

вования процессам позитивной социализации подростков   

Предполагается обязательный углубленный анализ двух сред:  

а) широкого социального, социально-культурного, социально-экономического, этно-

религиозного и т.д.  пространства, в котором функционирует образовательное учреждение и которое 

задает рамку реальной социализации обучающихся; 

б) психологического, социального, культурного «фона», существующего в самом образова-

тельном учреждении, степени и способов влияния внешних факторов на главных субъектов процесса 

социализации: педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) в целях выясне-

ния сильных и слабых сторон характера их взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д.  

При этом особое внимание следует уделить:  

 наличию у обучающихся собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, 

способность изменять их и вырабатывать новые;  

 наличию и уровень самоуважения и самопринятия, развитость чувства собственного достоин-

ства;  

 степени избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и сменяемость;  

 мере креативности как готовности и способности самостоятельно решать собственные про-

блемы, противостоять жизненным ситуациям; гибкость и одновременно устойчивость в меняющихся 

ситуациях, умение творчески подходить к жизни.   

 определению на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» в контексте 

задач социализации (целенаправленного социального воспитания), зафиксированных в образова-

тельной программе образовательного учреждения;  

 определению основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) детских и 

детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к наиболее существенным ре-

зультатам и эффектам в сфере социализации обучающихся (газета, театр, волонтерство и другой со-

циально-полезный труд, дополнительное образование, имеющее выраженное социальное измерение, 

и др.);  

 определению внешних партнеров образовательного учреждения по реализации программы 

(как внутри системы образования, так и за ее пределами). 

2 направление: социальное проектирование как условие формирования личностных результатов 

образования. 

Социальное проектирование важное направление в деятельности школы и включает в себя со-

циальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе которого 

подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осоз-

нает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в основной 

школе есть учебный предмет обществознание.  

Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков и, 

во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной действительно-

сти,  а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику подро-

стки могут пройти при реализации социальных проектов.  

Социальный проект — предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не 

существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого продук-

та.  

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в заданной 

теме. Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, опо-
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средующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные, завершен-

ные, в зависимости от целей и содержания деятельности.  

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: – социальные 

явления («социальные негативы» — курение, наркомания, сквернословие, алкоголизм);  

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к клиенту, к 

потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.);  

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, больница, 

магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: городской ландшафт в целом, социальный ландшафт (пандусы, остановки, 

реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и обустройство стадиона и 

т.п.)  

Как и любая другая деятельность, социальное проектирование не может быть освоено подрост-

ком одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других 

видах деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень психиче-

ского развития — те критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются 

показателями степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой — базой, 

основой проектирования. 

Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать:  

 повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое 

участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе;  

 готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять их 

предложения по улучшению социальной ситуации;  

 реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе;  

 положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культу-

ры воспитанников;  

 наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по подго-

товке и реализации собственными силами реального социально полезного дела;  

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в 

практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе.  

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может быть оп-

ределена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную сторону этого 

процесса.  

 

Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся 

Предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации является становя-

щийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, гражданской, социально-

культурной). Эти проявления являются системой его отношений к самому себе, обществу и природе. 

В интегрированном виде эта система отношений предстает перед членами социума в виде поведения 

человека в различных ситуациях.  

Гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не может иметь собственной, «незави-

симой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той системе норм, которая принята в дан-

ном сообществе.  

Таким образом, ход мониторинга Программы оценивают обе группы ее участников: и сами 

подростки, и взрослые (педагоги, родители или лица, их заменяющие). При этом периодические от-

крытые совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и 

общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии про-

граммной деятельности. Именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по взаим-

ному согласию, можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в качестве лич-

ных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, грамот, дипломов. 

Используется исключительно  качественное оценивание индивидуального «продвижения» каждого 

подростка относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители 

считаются неприемлемыми.   

В ходе мониторинга Программы социализации необходим тщательный анализ «фона» социаль-

ного развития – без его учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения. В про-
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тивном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников процесса социали-

зации подростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности и эффективности Програм-

мы в целом.   

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков на сту-

пени основного общего образования: они взрослеют стремительно и неравномерно. В этом отноше-

нии, как известно, отмечаются существенные психологические, интеллектуально-познавательные и 

многие другие различия между возрастными группами.  

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании индиви-

дуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности, 

очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми педколлектив МБОУ «СОШ №84» может 

руководствоваться при разработке своего главного стратегического документа – данной образова-

тельной программы.  

Главный принцип настоящей Программы: принцип концентрации социального воспитания (со-

циализации) на развитии личности. Программа социализации призвана «навести мосты» между са-

моценностью проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, между их внут-

ренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами. С одной стороны, помочь 

подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, скорректировать уже 

полученные), а с другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию с 

другими людьми на следующих этапах жизни.  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по воспитанию и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

Для организации успешного функционирования образовательного процесса, направленного на 

воспитание и социализацию личности  школьников на уровне среднего общего образования, про-

грамма предполагает консолидацию и согласованность усилий  школы  и других  социальных субъ-

ектов, общественности. 

Взаимодействие школы с семьей. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного ук-

лада жизни обучающихся.  В рамках данной Программы предполагаются следующие направления и 

формы взаимодействия: 

 

№ Направление взаимодействия Формы работы  

1 Повышение педагогической и 

психологической культуры родителей 

(законных представителей) 

Родительский лекторий, семинар, тренинг 

для родителей, педагогический практикум, 

консультации психолога 

2 Знакомство родителей с результатами 

учебной и творческой деятельности, 

вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

Посещение уроков и внеурочных меро-

приятий, родительские собрания, школьные 

конференции, индивидуальные встречи, 

творческие отчеты учащихся, детские пре-

зентации, мастерские, посещение детских 

выставок 

3 Участие родителей в управлении классом 

и школой  

Работа родительского комитета, творческих 

групп родителей, организация детского от-

дыха и оздоровления, участие в в Обще-

школьных родительских конференциях. 

4 Проведение совместных мероприятий по 

направлениям программы воспитания и 

социализации обучающихся  

Коллективно-творческие дела, проекты, ис-

следовательские работы, часы общения, 

праздники, походы, поездки, игры, дни 

творчества, клубы общения 

5 Индивидуальная работа с родителями 

детей, требующих повышенного педаго-

гического внимания, а также работа с 

проблемными семьями и  семьями, нахо-

дящимися в социально-опасном положе-

нии 

Индивидуальные беседы, консультации 

психолога, социального педагога, посеще-

ние по месту жительства. 
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Взаимодействие школы с общественностью 

 Для эффективной реализации Программы предполагается педагогическое взаимодействие 

школы с различными социальными субъектами:  

Возможные формы взаимодействия: 

 Расширение системы дополнительного образования учащихся школы; 

 Совместные мероприятия по различным направлениям: беседы, библиотечные уроки, КТД, 

дискуссии, социальные и творческие акции, проекты, фестивали, конкурсы, выставки и др.; 

 Проведение совместных лекториев для родителей с целью повышения их педагогической и 

психологической культуры; 

 

Примерное содержание мероприятий по реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся 

 

№ Направление Мероприятия 

1 Гражданская 

культура 

личности 

 Единые классные часы: «Государственная символика РФ», «Урок 

мужества», «История и традиции моей школы», «Государственные 

символы моей большой и малой Родины» 

 Беседы, дискуссии, диспуты на темы: «Судьба и Родина едины», 

«Избирательное право»; «По законам добра», «Я и мои права», 

«Подросток и закон», «Я – гражданин России», «Моя Родина», «Мои 

права и обязанности», «Традиции нашей семьи» и др. 

 Социально-творческие проекты: «Традиции нашей семьи», «Моя 

родословная», «Героизм в истории нашей Родины», «Почетные жители 

нашего города», «Ими можно гордиться», «История моей семьи в 

истории Великой Отечественной войне» и др. 

 Социально-ориентированные акции «Единство народов России», 

«Подарок ветерану» и др. 

 Посещение выставочных залов, музеев боевой славы, 

краеведческих музеев по тематике гражданско-патриотического 

воспитания 

 Просмотр и обсуждение кинофильмов по теме гражданско-

патриотического воспитания 

 Акция «Воинская доблесть», фестиваль военной песни, «Я – 

гражданин» и др. 

 Проведение тематических дней (День Конституции, День права, 

День защитников Отечества, День матери, День пожилого человека, 

День учителя, День Народного единства, День рождения школы и др.) 

 Викторины, познавательные, интеллектуально-познавательные, 

деловые и ролевые игры по тематике гражданского воспитания, смотр 

песни и строя и др. 

 Конкурсы и выставки творческих работ «Миру - мир», «Есть 

такая профессия - Родину защищать», «Парад Победы», « «Моя малая 

Родина». 

2 Духовно-

нравственная 

культура 

 Классные часы и беседы о нравственности: «Правила поведения 

в МБОУ «СОШ №84», «Честь и честность», «Что делать, если я кого-

то обидел», «Что такое настоящая дружба?» «Толерантность» и др.  

 Подготовка проектов «Добрые поступки украшают человека», 

«Красота вокруг нас» 

 Социально-ориентированные акции «Дети-детям» «Спешите 

делать добро», «Помощь ветеранам», «Собери ребенка в школу», 

«Подари улыбку миру», «Поможем всем миром», «Неделя добра» 

 Беседы по нравственному воспитанию 

 Рейды по внешнему виду «Мой внешний вид – лицо школы» 

3 Культура 

самоидентифика

ции личности 

 Проведение классных часов, бесед по темам: «Ты живешь среди 

людей», «В чем ценность человеческой жизни?», «Что такое 

толерантность?», «Разные люди и разные веры», «Я и мир вокруг 

меня», «Лидерство. Хорошо или плохо?», «Умей сказать «НЕТ»…», 
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«Учимся  договариваться», «Я и моя будущая профессия», «Кем быть? 

Каким быть?», «Как выбрать дело по душе» и т.п. 

 Мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию: 

классный час «Я выбираю профессию», встречи со специалистами 

центра проф. ориентации, встречи с представителями различных 

ВУЗов и профессий, участие в ярмарке профессий, круглый стол "Куда 

пойти учиться" с приглашением представителей профессиональных 

заведений, тестирование на профессиональную направленность 

 Проект «Встречи с интересными людьми», который 

подразумевает встречи в формате живой беседы с яркими людьми 

города и края: журналистами, режиссерами, депутатами, сотрудниками 

МВД, МЧС, ПЧ, ГИБДД  

 Проекты направленные на раскрытие лидерским качеств и 

самоидентификацию в социуме: «День самоуправления», «Выборы 

Совета Учащихся», «Я – политик» 

4 Культура учеб-

ной и трудовой 

деятельности 

 Классные часы и беседы по темам: «Правила поведения в 

школе», «Учеба - это труд», «Берегите время», «Учеба и труд все 

перетрут», «Мои увлечения», «Как добиться успехов в учебе»,  

 Участие в субботниках по благоустройству территории школы и 

микрорайона.  

 Организация профильных смен 

 Организация работы школьного самоуправления  

 Организация работы волонтерского отряда  

 Проведение турниров, игр, чемпионатов интеллектуально-

познавательной направленности, олимпиад 

 Проекты-исследования по различным областям знаний 

5 Культура 

здорового 

образа жизни 

 Проведение классных часов и бесед на темы: «В здоровом теле 

- здоровый дух», «Правильное питание – залог здоровья», «Со спортом 

дружить – здоровым быть», «Мы за здоровый образ жизни», «Гигиена 

– основа здоровья», «ВФСК ГТО – основа здоровья нации» и т.п.,  

 Проведение классных часов по безопасности 

жизнедеятельности: «Безопасность нашей жизни», «Как вести себя в 

чрезвычайной ситуации», «Я – пешеход и пассажир», «Нет 

наркотикам», «Вредные привычки. Как уберечься от них?», «Я 

выбираю жизнь!», «Сделай правильный выбор» 

 Проведение спортивных праздников игр, эстафет, пеших 

походов, массовых катаниях на лыжах, Спартакиад и т.д «День 

здоровья», «Веселые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья» и 

др. 

 Конкурсы творческих работ, выставки фото и рисунков по 

темам «Дары Осени», «Моё хобби» «Спорт-это здоровье», «Мы 

выбираем здоровый образ жизни» и т.п. 

 Проекты-исследования по темам «ЗОЖ», «Нет алкоголю и 

наркотикам» и т.п. 

 Беседы со специалистами по профилактике употребления 

наркотиков, табакокурения, психологом, сотрудниками медицинских 

служб 

 Просмотр профилактических фильмов 

 Проведение акций, викторин, флешмобов, посвященных 

здоровому образу жизни 

6 Экологическая 

культура 

 Классные часы, беседы, дискуссии, круглые столы по теме 

«Природа – наш дом, будем жить с гармонией в нем», «Охранять 

природу – значит охранять Родину», «Экология будущего», «Красная 

книга Алтайского края» 

 Проведение социально-экологических акций «Посади свое 

дерево», «Неделя добра», «Кормушка», «День Земли» и т.п. 

 Проведение экологических десантов по очистке территории 

школы и микрорайона. 

 Подготовка проектов-исследований «Человек в природе и его 
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здоровье», «Мы выбираем будущее», проведение конкурсов 

творческих работ, посвященных экологической тематике 

 Работа экологического отряда «Зеленый патруль» 

7 Эстетическая 

культура 

 Классные часы и беседы на темы «Красота внешняя и 

внутренняя», «Красивые и некрасивые поступки», «У искусства есть 

враг – имя ему невежество», «Как прекрасен этот мир» и т.п. 

 Конкурсы творческих проектов, презентаций, рисунков, 

сочинений по темам эстетической направленности 

 Посещение театров, выставочных залов, музеев 

 Организация художественных выставок собственного 

творчества  

 Экскурсии по живописным местам родного края и за его 

пределы 

 Организация Дней Театра 

8 Культура 

поведения 

 Классные часы и беседы по темам: «Этика и этикет», «Твои 

социальные и речевые роли», «Как избежать конфликта и ссоры», 

«Правила поведения в школе», «Правила поведения в гостях и 

общественных местах», «Что такое толерантность?», «Что может 

помешать общению?» 

 Решение жизненных ситуаций «Как можно было избежать 

драки?», «Что делать, если друзья поругались» «Бесконфликтное 

общение» и т.д. 

 Ролевые игры «В магазине», «В автобусе», «В театре» и т.п. 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Цели и задачи программы. 

Профессиональная ориентация школьников на уровне среднего общего образования является 

одной из основных образовательных задач нашего ОУ и одним из ключевых результатов освоения 

ООП СОО, обеспечивающим сформированность у школьника: 

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных инди-

видуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей;  

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать (самостоятельно 

или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослы-

ми) и реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуальными 

познавательными потребностями;  

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, рын-

ке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором школьник живет и страны в 

целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике региона и страны;  

 способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля обуче-

ния на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей профессии и образователь-

ной программы профессиональной подготовки.  

Такие результаты профориентации школьников на ступени основного общего образования 

должны достигаться за счет создания условий для инициативного участия каждого учащегося в спе-

цифические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают развитие реф-

лексивных действий и овладение ими различными инструментальными средствами (технологии ра-

боты с информацией, а также объектами материальной и нематериальной культуры), способствуя в 

конечном счете их становлению как субъектов собственной деятельности (в частности,  дальнейшего 

образования и профессиональной деятельности).  

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию 

школьников на ступени основного общего образования.  

Задачи программы:  

Формирование у учащихся:   

 объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде всего об-

разовательной и профессиональной);  

 представлений о требованиях современного общества к выпускникам общеобразовательных 

учреждений и учреждений профессионального образования;  
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Овладение учащимися:  

 способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных программ;  

 способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и взрослыми носи-

телями необходимой информации и эффективных способов осуществления познавательной деятель-

ности с целью получения и освоения образовательным контентом;  

 способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе индивидуаль-

ного и профессионального маршрута;  

 способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах его разви-

тия и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в 

кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и профессио-

нального маршрута.  

Результаты освоения программы профориентации: 

 сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе анализа ситуа-

ции неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее вероятные варианты 

исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования.  

 сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и материальной 

культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, построению модели объ-

екта, ее фиксации в знаковой форме.  

 сформированные рефлексивные действия:  

 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или ори-

ентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность производимых действий;  

 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в ситуации – 

выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей деятельности для получения 

наилучших результатов;  

 способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности не дос-

тает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать собственную образовательную 

траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами деятельности или инструментальны-

ми средствами.  

Выпускник школы сможет: 

 проектировать с помощью педагога собственную индивидуальную образовательную траекто-

рию (маршрут);  

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителями не-

обходимой информации и эффективных способов осуществления познавательной деятельности с це-

лью получения и освоения образовательным контентом;  

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, выби-

рать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его развития и перспектив-

ных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах определен-

ной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршру-

та.  

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в соответст-

вии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;  

 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуальной об-

разовательной программы.  

Характеристика содержания программы 

Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на уровне среднего об-

щего образования является развитие деятельности учащихся, обеспечивающее формирование спо-

собности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей профессии.  

Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном материале в рамках 

освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне уроков, а также в 

процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рамках клубных пространств, в 

процессе проектно-исследовательской деятельности.  

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем должны создаваться условия для обеспе-

чения работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной ориентации:  
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 методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных задач, по-

становка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности учащихся;  

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные комму-

никации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками;  

 организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образовательных ком-

муникаций в разновозрастных группах;  

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности;  

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования;  

 организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе технологиче-

ских практик (практикумов) в том числе на базе производственных, научных, образовательных и 

иных организаций и предприятий;  

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также технологий 

работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание учебных занятий.   

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием образования про-

граммы профессиональной ориентации школьников на уровне среднего общего образования стано-

вятся компетентности (универсальные и специальные), позволяющие учащимся научиться проекти-

ровать индивидуальные образовательные программы, делать осознанный выбор будущей программы 

профессиональной подготовки и образовательного пространства для ее реализации:  

 коммуникативная компетентность;  

 способность к адекватному самооцениванию;  

 оперативное и перспективное планирование;  

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных ин-

дивидуальных образовательных программ;  

 создание текстов для самопрезентации;  

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети Ин-

тернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы и др.  

Основные формы работы с содержанием образования:  

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструментарием, а 

учебная дисциплина – материалом, на котором реализуется программа профессиональной ориента-

ции школьников);  

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социальные про-

екты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.;  

 исследовательские и социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных про-

странствах, производительный труд, производственные практики;  

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, муниципалитета, 

региона;  

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-

ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и курсы;  

 индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по проектиро-

ванию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности реализации индиви-

дуальной образовательной программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое 

тестирование, участие в тренингах.  

Этапы реализации программы и механизм ее реализации в МБОУ «СОШ №84» 

Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и реализу-

ются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний в отношении каж-

дого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования видов и форм деятельности, 

специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и форм деятельности: специфич-

ных следующему этапу.  

1 этап – овладение универсальными компетентностями,  способствующих успешной профори-

ентация.  

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций;  

3 этап –  проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в соответ-

ствии с выбранной профессиональной направленностью.  

На первом этапе реализации программы будет обеспечено:   
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 единство технологии работы педагогического коллектива ОУ по формированию у учащихся 

универсальных компетентностей на материале учебных дисциплин в соответствии с образовательной 

программой ступени ОУ;  

 разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися содержания 

образования программы профессиональной ориентации на первом этапе ее реализации;  

 разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно формирование универсаль-

ных компетентностей учащихся.  

На втором этапе реализации программы будет обеспечено формирование меняющихся образо-

вательных пространств, в которых учащиеся смогут применить освоенные или осваиваемые компе-

тентности вне учебных или преимущественно во внеучебных ситуациях и целях.  

На третьем этапе реализации программы будут обеспечены образовательные пространства, в 

которых учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными замыслами проектировать 

индивидуально или совместно со сверстниками при сопровождении тьюторов (или специально под-

готовленных педагогов) индивидуальные образовательные программы, а затем реализовывать их, 

отслеживать собственные результаты освоения программы, при необходимости корректировать про-

граммы.  

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать самостоятельным 

видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, осваивают способ построения 

индивидуальных познавательных траекторий и способы отслеживания эффективности реализации 

индивидуальной образовательной программы, а с другой стороны, реализуют собственные образова-

тельные предпочтения в связи с выбранным  профессиональным (или предпрофессиональным) ори-

ентиром.  

6. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Данная программа - программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоро-

вья. 

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового образа 

жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, познавательному и эмо-

циональному развитию обучающихся, достижению планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы благодаря сохранению и укреплению здоровья как биосоциальной базы, 

необходимой для достижения целей на каждом этапе своего жизненного пути.  При этом здоровье 

рассматривается как персональный жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, 

нравственного, физического и репродуктивного потенциала человека.  

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и культуры 

здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках личности и принципах не-

прерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на воздействия факторов рис-

ка развития различных заболеваний. Для этого важно понимание личностью необходимости укреп-

ления и сохранения здоровья. Образ жизни тесно связан с культурой населения и является результа-

том воспитания индивидуума, итогом воздействия общественных институтов – семьи, школы и об-

щества в целом, формируется в процессе развития человека, создавая, таким образом, в тесной взаи-

мосвязи межличностных и общественных взаимоотношений стиль или образ жизни.  

Программа строится с учетом преемственности формирования мировоззрения и поведения 

личности с раннего детства в семье с последующим внесением образовательной системой как соци-

ального института корректив на основе просвещения и воспитания отношения к данному аспекту 

жизни. Осознанное ведение здорового образа жизни подразумевает применение целесообразных и 

доступных способов гармонизации единства организма с окружающей средой.  Для этого, помимо 

собственного желания, необходимы определенные гигиенические знания у детей и подростков, а 

также должны быть созданы социокультурные условия для реализации оздоровительных мероприя-

тий.   

Приоритетным компонентом программы формирования культуры здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся является создание в образовательном учреждении условий для сохранения 

здоровья всех участников образовательного процесса. Прежде всего, это относится к важнейшим ха-

рактеристикам образовательной среды с точки зрения ее воздействия на здоровье обучающихся.  
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В системе мер по охране и укреплению здоровья обучающихся важное место отводится здоро-

вье сберегающим технологиям, под которыми подразумеваются качественные характеристики любой 

образовательной технологии,  указывающей, насколько при её реализации решается задача сохране-

ния здоровья субъектов образовательного процесса.   

Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической деятельности невозмож-

но без соблюдения санитарно-гигиенических требований и правил и применения коррекционно-

восстановительных технологий для детей с нарушениями здоровья.  

Цель и задачи программы  

Основополагающей целью программы является: формирование и развитие у обучающихся ус-

тановок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и общественной зна-

чимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей российского общества, 

создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и инфра-

структурных условий для ведения здорового образа жизни.   

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности:  

1) формирование у обучающихся здоровье полагающего мышления на основе знаний о челове-

ческом организме,  о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье;  

2) формирование представление об основных компонентах экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни;  

3) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего сообще-

ства путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических правил поведения;  

4) формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;   

5) формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем внут-

ренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным желаниям, привыч-

кам и модным тенденциям.  

Относительно организации образовательного процесса и педагогической деятельности:  

1) осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на здоровье 

и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса;  

2) создание в образовательном учреждении, в учреждениях дополнительного образования, на 

прилежащих районных и городских территориях условий, обеспечивающих возможность каждому 

участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здо-

ровье;   

3) организация образовательного процесса в учреждении общего образовании таким образом, 

чтобы в нем каждый участник совместной образовательной деятельности имел бы возможность 

управлять своим здоровьем, создавая при этом необходимые условия для развития творческой, поис-

ковой активности в познании себя;  

4) создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени образо-

вания по программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.   

Относительно административно-управленческой деятельности:  

1) создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового обеспечения для 

реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни всех участ-

ников образовательного процесса;  

2) внедрения в образовательный процесс здоровье сберегающих технологий,  

3) организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН;  

4) осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-

гигиенических условий в образовательном учреждении;  

5) активное использование административных и общественных ресурсов для развития матери-

альной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня состояния и содержания 

внутренних помещений, прилежащих территорий и привлеченных для оздоровительной деятельно-

сти дополнительных социальных объектов;   

6) организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских кадров 

по вопросам здоровье сберегающего сопровождения обучающихся и здорового образа жизни. 

 Основное содержание программы.  
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Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры здоровья. По-

следняя не является простым синтезом нравственного воспитания и накопления обучающимися оп-

ределенного объема медико-биологических знаний. Культура здоровья представляет собой совокуп-

ность жизненных ценностей и личностных предпочтений, в числе которых важное место занимает 

здоровый образ жизни. 

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно-образовательное 

взаимодействия взрослых и детей на всех этапах общего образования. В рамках такого взаимодейст-

вия у обучающихся складывается целостное восприятие окружающей действительности в системе 

ценностных отношений. Культура здоровья ассимилирует компоненты социальной, экологической, 

этнической культур. Поэтому образовательная и воспитательная составляющие данной программы 

выстраиваются в виде сквозной междисциплинарной программы, построенной на основе метапред-

метных знаний и поэтапного развития деятельностных способностей и личностных характеристик 

обучающихся. В программе выделяется информационная (что надо знать) и деятельностная (что 

нужно уметь) компоненты, содержание которых строится на принципе преемственности между сту-

пенями образовательной системы.  Условием преемственности сквозной программы служат зало-

женные в начальной школе у обучающихся навыки учебной деятельности, учебного сотрудничества, 

основы теоретического мышления (анализ, моделирование, планирование) и элементарные гигиени-

ческие, экологические знания. В основной школе в метапредметном содержании расширяется и уг-

лубляется здоровье полагающая информационная составляющая и придается особое значение мно-

гообразию форм деятельности: учебной, организационной, спортивной, трудовой, художественной, 

общественно значимой. Все эти виды деятельности имеют состязательный характер, что позволяет 

проявить каждому обучающемуся свои подлинные индивидуальные творческие способности и воз-

можности, а в этих проявлениях развивается личность подростка.  

Совокупный результат реализации программы направлен на развитие многогранной личности, 

способной ориентироваться в мире человеческих отношений и в своем собственном мире. Для этого 

необходимо построение целостного образовательного процесса как совокупности интегративных 

процессов: воспитательного,  образовательного, социально-психологической поддержки, самовоспи-

тания, взаимодействия с социумом, прежде всего с родителями.  

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений организа-

ционной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в три блока.  

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает:  

1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение:  

 систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, зако-

номерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимо-

связи всего живого в биосфере,  

 знаний о человеческом организме и его сосуществовании в окружающем мире;  

 общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние неблагоприят-

ных природно-экологических и социально-психологических условий;  

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических, эпи-

демиологических, транспортных, социально-конфликтных;  

 элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, рационального питания, 

санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной профилактики заболеваний;  

 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях;  

 понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего здоровья;  

 представлений о душевной и физической красоте человека;  

 понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных веществ, зна-

ний об отдаленных последствиях их употребления;  

 навыков самооценки физического и психологического состояния и способов самокоррекции;   

2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание:  

 ценностного отношения к природе,  окружающей среде (экологическое воспитание);  

 ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека;  

 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, опасных для 

собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, приема алкоголя,  наркотиков и 
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психоактивных препаратов, не совершение террористических действий и опасных поведенческих 

действий в отношении окружающих людей);   

 активного поведения в осуществлении здоровье укрепляющих мероприятий (занятия физиче-

ской культурой и спортом,  соблюдение гигиенических норм режима дня,  рационального питания,  

правил использования информационно развлекательных технических средств).   

Формирование способностей обучающихся к самоизменениям, самосовершенствованию, само-

познанию и самовоспитанию эффективно решает система развивающего образования.  Развивающее 

обучение направлено на усвоение теоретических знаний, включающих содержательные мыслитель-

ные действия (абстрагирование, обобщение, рефлексия) и их результаты (понятия, ценности и т.п.).  

Формирование осознанной необходимости ведения здорового образа жизни у обучающихся 

подразумевает  

 развитие личностных ценностных мотивов по отношению к здоровью (чувство самосохране-

ния, реализация репродуктивных потребностей, подчинение культурно-социальным традициям); 

 повышение значимости деятельностных мотивов по отношению к своему здоровью (возмож-

ность самосовершенствования и повышения конкурентоспособности, возможность маневрирования, 

т.е. смена профессии, местоположения).  

Развитию качеств личности, которые помогут человеку занять активную, ответственную пози-

цию в отношении сохранения здоровья и безопасного образа жизни на основе осознанного целена-

правленного саморазвития способствует личностно-ориентированное образование.  Специфика лич-

ностно-ориентированного образования в отличие от других концепций развивающего образования 

заключается в ориентации на преимущественное развитие субъективности ученика, на запуск соот-

ветствующих возрасту механизмов саморазвития.  

Личностно-ориентированное образование – это не формирование личности с заданными свой-

ствами, а создание условий для полноценного проявления и соответственно развития личностных 

функций.  Оказание конкретной помощи ребенку в обретении им смысла здорового образа жизни,  

ценностей здоровья, культурных ценностей происходит через обращение педагогов к его внутренне-

му миру,  его природной активности, через изучение,  понимание и реализацию его возможностей и 

потребностей в саморегуляции, саморазвитии, самоопределении.   

Учебная деятельность привлекает внимание ребенка и, особенно, подростка только при усло-

вии ее значимости для него. Под значимым учением понимают такое учение, которое не являет со-

бой простое накопление фактов, а учение, изменяющее поведение обучающегося в настоящем и бу-

дущем, его субъективные отношения, субъектный опыт. Такое проникающее в сферу личности нау-

чение требует соблюдения определенных условий:  

1) значимое для личности учение, имеет место в ситуациях, воспринимаемых как решаемая 

проблема;  

2) процесс научения предполагает наличие учителя-гуманиста, который должен быть самим 

собой, откровенным в отношениях с обучаемым, способным понять его чувства, принять его таким, 

каков он есть;  

3) организуя процесс научения,  педагог должен ненавязчиво предоставить ученику возмож-

ность преодолеть свою ограниченность  

В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию здорового образа 

жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих условий:   

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении принципов здорово-

го поведения;  

 использование дидактического материала и практического опыта, позволяющего ученику вы-

бирать наиболее значимые для него вид и форму сохранения и повышения уровня собственного здо-

ровья;  

 оценка здоровье созидающей и социально-безопасной деятельности обучающихся не только 

по конечному результату, но и по процессу его достижения;  

 поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования здоровья, анализи-

ровать способы других обучающихся;  

 создание педагогических ситуаций общения в командных играх, групповых дискуссиях и 

процедурах, требующие кооперации обучающихся, которые позволяют каждому участнику прояв-

лять инициативу самостоятельности;  
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 создание обстановки для естественного самовыражения обучающихся;  

 использование проблемных творческих заданий; 

 создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых качеств обу-

чающихся.  

Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности:  

1. Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ медицинских знаний, 

направленных на развитие саногенного (оздаравливающего) мышления.  

2. Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием творческих форм воспи-

тательной работы.   

3. Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение оздоровительных 

техник в образовательные технологии.  

4. Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме оздоровления своих 

детей и себя.  

Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется через:  

1. Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим ценностям с ориен-

тацией на личность школьника, на его интересы и способности.. 

2. Систему дополнительного образования.  

3. Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по вопросам сохра-

нения и укрепления здоровья.  

4. Систему психологических занятий.  

5. Систему экологических занятий.  

6. Создание школьных традиций.  

7. Связь с внешкольными учреждениями города  

8. Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные сезоны года.  

Эффективными способами освоения программы являются проектирование, моделирование, ис-

следовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в условиях сочетания классно-урочной 

системы с внеурочными видами деятельности. Проектирование как форма организации образова-

тельного процесса предполагает развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятель-

но конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие кри-

тического мышления. Проектная деятельность обеспечивает формирование ключевых компетентно-

стей в области здорового образа жизни, готовит всех участников к особенностям и способам получе-

ния новых образовательных результатов, не связанных напрямую с объемом знаний.  

Основная идея данной технологии– создание и развитие образовательной модели в процессе 

постоянного взаимодействия всех субъектов образования: учителей, учеников и их родителей, при 

постоянном использовании приемов и методов педагогической поддержки, института освобожден-

ных классных воспитателей. Такая работа позволяет заменить способ взаимодействия учитель-

ученик с командно-подчиненного на сотрудничество равноправных субъектов образования. При 

этом изменение позиции учителя неизбежно приводит к поиску новых методов работы, причем уве-

личивается процент методов, базирующихся на идеологии педагогики сотрудничества. Одновремен-

но   обучающиеся, разделяя ответственность за весь образовательный процесс, активно включаются 

в демократическое соуправление школой, повышается мотивация на образование, самоопределение, 

активную творческой позицию в вопросах соблюдения принципов здорового образа жизни.   

Основы проектной деятельности формируются в процессе активного привлечения самих обу-

чающихся к решению проблем их здоровья в условиях нарастающего экологического неблагополу-

чия. Освоение экологической культуры строится как процесс приобщения подростков к проблемам 

внешнего и своего собственного мира. Достижение этико-экологической компетентности (овладение 

кругом соответствующих знаний и умений) является при этом лишь условием развития творческих 

способностей обучающегося.  

Воспитание экологической культуры должно сформировать у обучающихся понимание зако-

номерностей взаимоотношения человека с природой: с одной стороны, – особенности воздействия 

человека на природу в процессе жизнедеятельности и производства, с другой, – обратное влияние 

природы, испытавшей это воздействие, на человека и общества. Только при активности самого субъ-

екта, направленной на творческое решение проблем окружающей среды, развитие и выработку ин-
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дивидуального стиля поисковой деятельности, отношение человека к природе становится для него 

самоотношением.   

Применение неформального, творческого подхода с использованием разных форм проектной, 

общественной, спортивной и других видов деятельности особенно важно для осуществления воспи-

тательной работы по формированию активной жизненной позиции обучающихся в вопросах осоз-

нанного противостояния вредным привычкам. Для этого необходимо создания такой общественной 

среды, в которой табакокурение, употребление алкоголя и наркотических средств становится непри-

емлемым, т.е. неприличным. Образовательное учреждение располагает организационными и содер-

жательными возможностями предупреждения детей и подростков о масштабах опасности и негатив-

ных последствий вредных привычек для здоровья их растущего организма. Очевидна необходимость 

концентрации антинаркотических, антиалкогольных и антиникотиновых воспитательных действии 

педколлектива образовательного учреждения на основе скоординированных мер социального, меди-

цинского, правового, психолого-педагогического и организационного характера.   

Не менее важен для отказа обучаемых от вредных привычек процесс самовоспитания – осоз-

нанной и самостоятельной деятельности человека по совершенствованию своей личности. Антивос-

питание – это процесс формирования у детей и подростков волевых качеств характера, позволяющих 

произвольно регулировать собственные желания и потребности, выбирать способ достижения пози-

тивного внутреннего состояния и получения удовольствия за счет социально ценных источников. В 

привитии привычек здорового образа жизни нужно опираться на формирование мировоззрения лич-

ности, воспитание толерантности, доброго отношения к природе, потребности быть здоровым. При 

этом практикоориентированное воспитательное воздействие приводит не только к переоценке жиз-

ненных ценностей, появлению необходимых навыков, но и изменению поведения и стиля жизни. 

Обучение жизненным навыкам (учиться говорить «нет», справляться с гневом, переживать ошибки и 

неудачи, общаться в группе, сохраняя индивидуальность и т.д.) является действенным средством 

профилактики вредных привычек. В этих вопросах необходимо взаимодействия с социумом и, преж-

де всего, с родителями. Эффективное образование в области здорового образа жизни должно привес-

ти к изменению образа мыслей обучающихся, переоценке жизненных ценностей и появлению необ-

ходимых навыков для сохранения и повышения уровня собственного здоровья.  

При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся на уровне среднего общего образования активно используются различные творческие подхо-

ды к организации тематических мероприятий и обучающих курсов.   

Организация воспитательного процесса предусматривает согласование усилий многих соци-

альных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, общественных объединений. При этом необходимо структурирование, информа-

ционное и культурное насыщение образовательной среды. С дошкольного возраста до окончания 

полной средней школы обучающиеся находятся в преемственной физической реальности, включаю-

щей природные факторы (выезды на природу, работа в школе юннатов, посещение музеев, природ-

ных заповедников, зоопарков и т.п.), технические средства обучения, игровой инвентарь, аппаратное 

и компьютерное обеспечение учебного процесса. Весь процесс направлен на создание окружающей 

интеллектуальной среды, организованной опытным педагогическим коллективом. При этом обеспе-

чиваются наилучшие условия для общения педагога с учеником, трудовое обучение и социальная 

ориентация образования, развитие способности у обучающегося анализировать свою умственную 

деятельность, собственные способности и возможности к самосовершенствованию и управлению 

своим здоровьем.   

Особое внимание уделяется взаимодействию образовательного учреждения с семьями обучаю-

щихся в форме:  

 активного привлечения членов семей к участию во внеурочной воспитательной работе;  

 повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления здоровья и соблюдения 

норм и правил ведения здорового образа жизни;  

 формирования основ общественной и личной культуры здоровья на основе этнических тради-

ций.  

В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у обучающихся ведущим стано-

вится положительный повседневный пример отношения к своему здоровью и здоровью окружающих 

со стороны преподавательского состава, особенности их индивидуального поведения, стиль жизни и 
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состояние их здоровья. Общая атмосфера воспитательной работы в образовательном учреждении 

должна быть направлена на формирование положительной мотивации обучающихся и педагогов к 

ведению здорового образа жизни и проведению профилактических, оздоровительных мероприятий. 

Актуализируется необходимость реализация в условиях образовательного учреждения на индивиду-

альном и групповом уровне мероприятий по повышению двигательной активности, охране психиче-

ского здоровья, а также по оздоровлению обучающихся, имеющих функциональные расстройства и 

хронические заболевания.   

В качестве профилактики приобщения обучающихся к употреблению алкоголя, наркотиков и 

курению табака, в образовательном учреждении проводятся следующие мероприятия:  

 выявление местных социальных факторов риска здоровью детей, связанных с распростране-

нием алкогольных и наркотических веществ, обнаружение источников пропаганды асоциального по-

ведения в городе и микрорайоне (рынки, игровые клубы и т.д.);   

 выявление степени подверженности вредным привычкам среди обучающихся;   

 создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно ориентироваться в ус-

ловиях возникновения вредных привычек и механизмах их влияния на организм;   

 создание социопсихологических и воспитательных условий, способствующих проявлению 

активной жизненной позиции учащихся, направленной на антипропаганду;  

 предложение подросткам альтернативных способов организации жизнедеятельности;  

 определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов риска здоровью 

обучающихся и окружающего молодежного социума.  

Для гигиенически целесообразной организации образовательного процесса в нашем ОУ приме-

няются здоровьесберегающие педагогические технологии. 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле мы понимаем 

все те технологии, использование которых в образовательном процессе идет на пользу здоровью 

обучающихся. К здоровьесберегающим относим педагогические технологии, которые не наносят 

прямого или косвенного вреда учащимся и педагогам, обеспечивают им безопасные условия обуче-

ния и работы в образовательном учреждении. Термин «здоровьесберегающие образовательные тех-

нологии» рассматриваем как качественную характеристику любой образовательной технологии и как 

совокупность принципов, приемов, методов педагогической работы, которые, дополняя традицион-

ные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения.  

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий в МБОУ «СОШ №84»:  

 системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное взаимодействие педаго-

гов, медиков, психологов и других специалистов;  

 субъектность участников образовательного процесса;  

 принцип гуманизма;  

 принцип самоценности каждого возраста;  

 формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского персонала и педаго-

гов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и непрерывность проведения оздо-

ровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня здоровья каждого участника образова-

тельного процесса;  

 преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления,   

 реализация в условиях общеобразовательного учреждения на индивидуальном и групповом 

уровне мероприятий по повышению двигательной активности, закаливанию, охране психического 

здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих функциональные расстройства и хронические 

заболевания;  

 обучение всех участников образовательного процесса методикам самодиагностики, самокор-

рекции, самоконтроля;  

 повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в об-

разовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил.  

Здоровьесберегающие технологии включают:  

 медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды;   

 программы психопрофилактики, психологического группового и индивидуального аутотре-

нинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения повреждающих последствий острого и 

хронического стресса;   
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 социально-педагогические программы адаптации обучающихся в микро- и макросоциуме, ак-

тивного включения в общественную, культурную и трудовую сферы общества в местах жительства;  

 рациональную организацию питания с использованием всех доступных способов витаминиза-

ции пищи;   

 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное включение 

в разнообразные виды спорта;   

 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил здорового об-

раза жизни каждым школьником и членами его семьи;   

 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха,  положи-

тельную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, включенного в образова-

тельный процесс.   

Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с возрастными, половы-

ми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями предусматривает:   

 использование методик обучения,  адекватных возрастным и индивидуальным возможностям 

учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход к обучению;  применение технологий 

адаптивного, развивающего обучения;  индивидуальное дозирование объема,  сложности,  темпа,  

распределения учебной нагрузки;  введение гибких форм режимов и учебных планов; разработка ин-

дивидуальных траекторий обучения; применение личного выбора учащимися факультативных заня-

тий с ориентацией на перспективу развития, зону ближайшего развития, а не только на актуальные, 

уже сформировавшиеся умения и способности обучающихся; 

 использование в педагогической практике имитационно-моделирующих обучающих игр, спо-

собствующих снятию утомительных компонентов урока; 

 применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и взаимодействия 

всех участников образовательного процесса,  использование учителями индирективных способов пе-

дагогического взаимодействия с целью нивелирования дидактогенных влияний на психосоциальную 

сферу личности обучающихся; 

 активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся с целью разно-

образия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и творческих способностей обучаю-

щихся; 

 осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся для свое-

временного проведения коррекционных и оздоровительных мероприятий; 

 активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных техник,  способ-

ствующих повышению работоспособности,  снижению утомляемости, улучшению самочувствия,  

укреплению здоровья,  помогающих наиболее эффективно осуществлять образовательную деятель-

ность каждому ее участнику совместно;  

 устранение в учебном процессе внешней регламентации и приближение обучения к естест-

венной жизнедеятельности человека;  

 создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и сохранения их пси-

хического здоровья;   

 соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объему общей 

учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных занятий с различной степенью 

физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и недельном расписании обязательного и 

дополнительного компонентов учебного плана,  рациональное чередование учебной и внеучебной 

деятельности школьников)  

 соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным возможностям обу-

чающихся;   

 обеспечение необходимого по возрасту,  достаточного по физиологическим потребностям и 

рационально организованного двигательного режима;  

 применение разных форм режима повышенной двигательной активности обучающихся в со-

ответствии с возрастными особенностями и физиологическими потребностями за счет включения в 

режим учебного процесса блоков и комплексов динамических нагрузок (динамические паузы и физ-

культминутки в структуре урока; «динамические позы» на уроке за счет деловых игровых ситуаций; 

свободные позы и перемещения в пространстве классной комнаты при работе в малой группе обу-
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чающихся; занятия в спортивных секциях школы, спортивные соревнования; занятия в хореографи-

ческих кружках и т.п.).  

Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, от стиля общения 

между педагогами и учениками,  от способов организации, преподнесения учебного материала,  

форм и методов учебно-познавательной деятельности, от системы оценивания результатов учения,  

от создания ситуации успеха у детей и подростков. Все это помогает формированию у обучающихся 

мотивов учебной деятельности, познавательной активности, самостоятельности, т.е. превращению 

ученика из объекта в субъект учения. В целом, соблюдение этих принципов служит развитию сво-

бодной и психически здоровой личности обучающегося и служит формированию сознательного и 

позитивного отношения человека к ведению здорового и безопасного образа жизни.  

Еще одним блоком оздоровительной и профилактической деятельности в образовательном уч-

реждении являются:  

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с предметной на-

правленностью и профилактической целесообразностью, которое включает в себя:  

 расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации, либо возможен беспарточный ва-

риант проведения урока;  

 организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест;  

 организацию в классном помещении зон для проведения физических упражнений, релакса-

ции, активного отдыха (ковер, покрытие, спортивный инвентарь: скакалки, обручи);   

 оснащение учебных кабинетов техникой, необходимой для сопровождения оздоровительных 

техник;  

 обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями (зре-

ние, слух, осанка).  

2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой патоло-

гии опорно-двигательного аппарата:  

 снижение статической и динамической нагрузки;   

 применение комплекса корригирующих упражнений по методикам ЛФК;  

 применение различных физкультурно-оздоровительных методик;  

 применение методов релаксирующего и лечебного массажа.   

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения:  

 обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий;  

 применение способов сенсорной тренировки.  

4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических нарушений:   

 применение индивидуального педагогического подхода в обучении;  

 проведение логопедической и психологической коррекции;  

5. Проведение общеоздоровительных мероприятий:  

 комплекс физкультурно-оздоровительной работы;  

 витаминпрофилактика;  

 фитотерапия.  

6. Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся.  

7. Организация эффективной работы медицинского, психологического и педагогического пер-

сонала по охране здоровья обучающихся.  

Согласно Стандарту ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую уча-

стниками образовательного процесса.  В соответствии с этим программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени среднего общего образования пре-

дусматривает создание авторских подпрограмм, разработку образовательных модулей и здоровьесо-

зидающих технологий:   

 интегративные модули гигиенического, экологического образования в программах предмет-

ного обучения;   

 социально-педагогические программы активного включения обучающихся в образовательную 

и культурную сферы общества, адаптации обучающихся в микро- и макросоциуме,   

 технологии психопрофилактики, повышения стрессоустойчивости, предупреждения повреж-

дающих последствий острого и хронического стресса;   
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 инновационные формы педагогической деятельности, обеспечивающие условия самореализа-

ции,  ситуацию успеха,  положительную самооценку,  личностный комфорт для каждого обучающе-

гося, включенного в образовательный процесс;  

 инновационные педтехнологии формирования культуры здоровья обучающихся путем инте-

грации медицинской, психологической и социально-педагогической поддержки ребенка и его семьи;   

 авторские программы гуманизации педагогической деятельности с ориентацией на личность 

ребенка;  

 другие авторские учебно-воспитательные программы.  

 

Критерии оценки результатов реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования, методика и 

инструментарий мониторинга 

Программа обеспечивает формирование уклада школьной жизни, основанного на системе базо-

вых ценностей культуры здоровья и соблюдения норм и правил здорового и безопасного образа жиз-

ни всеми участниками образовательного процесса.   

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию здоровьесберегающего про-

странства включают: 

 обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к обучению и 

воспитанию;  

 повышение эффективности психологической и медицинской помощи обучающимся;  

 повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении здоровья обучаю-

щихся;  

 повышение квалификации работников просвещения и здравоохранения;  

 совершенствование системы физического воспитания на основе реализации индивидуального 

подхода;  

 создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья обучающихся;  

 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте заболеваний. 

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по направлениям данной 

программы согласно положениям Стандарта проявятся в поведении обучающихся в виде:  

 установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможно-

стей;  

 осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены;  

 готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологиче-

ского качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесбе-

регающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактив-

ных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  убеждённости в правоте выбора здорового 

образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;  

 активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в вопросах здоровья, способно-

сти самообразования и самостоятельного овладения способами сохранения и укрепления здоровья, а 

также способности применения  полученных знаний и навыков на практике.  

 снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, представляю-

щих опасность для здоровья;  

 уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак,  алкоголь, наркотики;  

 повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, здорового 

образа жизни, рациональной двигательной активности  

Методики и инструментарий мониторинга 

Для контроля над ходом и результатами реализации программы по созданию здоровьесбере-

гающей образовательной среды и формированию здорового образа жизни в образовательном учреж-

дении создается система мониторинга.   
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Организационной структурой,  обеспечивающей постоянный мониторинг, является школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум.  

Направления его деятельности:  

 диагностика состояния здоровья;  составление карт прогноза и коррекции на каждого обу-

чающегося;  

 оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим различные 

трудности в обучении, адаптации;  

 отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга психофизического 

состояния);  

 организация системы профессиональной деятельности всех специалистов,  направленной на 

создание социально-психологических условий для успешного обучения детей и подростков;  

 разработка специальной документации консилиумов на единой основе;  

  организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка.  

На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие специалисты пла-

нируют и проводят коррекционные мероприятия для каждого обучающегося, осуществляют индиви-

дуальный подход на уроках.  

Основные направления мониторинга: 
 психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные результаты в течение 

полугодия и года)  

 повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение тревожности, 

рост самооценки и т.д.;  

 улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий;   

 учебная успешность (повышение учебной мотивации,  познавательный интерес);  

 рост показателей социализации личности,  повышение социальной компетентности, адаптив-

ность личности в коллективе;  

 улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.   

Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по уровню сформированности 

культуры здоровья субъектов образовательного процесса. Оценивание осуществляется на основании 

данных систематического медико-психологопедагогического мониторинга по следующим критери-

ям:   

1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья обучающихся (фи-

зического, психологического, социального):  

 Физическое здоровье: физическое развитие,  физическая работоспособность, острая и хрони-

ческая заболеваемость – диагностирует специалист медицинской службы, данные заносятся в инди-

видуальный «Паспорт здоровья» (медицинскую карту).  

 Психологическое здоровье: психоэмоциональный статус личности (эмоциональное отношение 

к жизненным явлениям, тревожность, волевые качества), интеллектуальная работоспособность, уро-

вень самооценки, субъектность (самость, осознание себя как субъекта деятельности), ценностные 

ориентации,  мотивация - диагностирует психолог, данные заносятся в индивидуальный «Дневник 

личностного развития».   

 Социальное здоровье: усвоение образовательной программы (успеваемость, качество знаний),  

склонности (интересы,  способности), креативность (нестандартное мышление, уровень интеллекта, 

лабильность), особенности поведения, уровень мотивации на саморазвитие в деятельности, направ-

ленность личности, личностный статус в группе по результатам социометрии, личностный рост обу-

чающегося, - диагностирует педагог, данные заносятся в «Журнал классного руководителя»  

2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения обучающимися 

правил ведения здорового образа жизни:  

 Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе жизни; понимание 

угроз и рисков для здоровья, преимуществ здорового образа жизни, опыт осознанных усилия по 

управлению своим здоровьем как ресурсом) – оценивает педагог, психолог, медработник 

 Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на принятие культурной 

нормы -  образца здоровой жизнедеятельности;  поведение,  адекватное правильной оценке жизнен-

ных явлений в молодежной культуре, продуцирующих поведенческие риски среди подростков и 

влияющих на отношения взрослых) – оценивает педагог, психолог.  
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 Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, педагогов (вклю-

ченность в здоровьесберегающую деятельность).  

3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер оздоровительной 

практики:  

 Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды (состояние и содержа-

ние внутренних помещений здания и прилегающих территорий в соответствии с требованиями Сан-

ПиН) – заполняется администратором и заносится в «Паспорт школы», контролируется медработни-

ком.  

 Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих мероприятий в образователь-

ном учреждения (регулярная гигиеническая оценка расписания уроков, величины суммарной учеб-

ной нагрузки,  режима учебного и полного дня; экспертно-профессиональная оценка применяемых 

педагогических технологий и форм ведения урока;  оценки умственной работоспособности обучаю-

щихся с применением гигиенических методик) – оценка проводится ответственным административ-

ным работником с участием медработника.  

 Показатели мониторинга эффективности воспитательной работы в области формирования 

здорового образа жизни (формы организации внеурочной работы с участием обучающихся, педаго-

гов и родителей, организация досуга и отдыха обучающихся, включая летнюю оздоровительную 

программу; привлечение к воспитательной работе возможностей дополнительного образования)- 

оценка проводится ответственным педагогическим работником. Объекты мониторинга: 

 Удовлетворенность родителей организацией внеурочной деятельности в школе. 

 Востребованность форм и мероприятий внеклассной работы; 

 Сохранность контингента по направлениям внеурочной деятельности; 

 Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне ОУ; 

 Сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений. 

 Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах раз-

личного уровня. 

 

Программа по формированию жизнестойкости 
Пояснительная записка 

 

Как отмечают многие авторы, занимающиеся проблемой профилактики самоубийств, актуаль-

ность ее возросла в условиях социокультурного кризиса последних десятилетий. 

В 2011 году Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов озвучил пе-

чальную статистику: более полутора тысяч несовершеннолетних в России ежегодно кончают жизнь 

самоубийством, что обуславливает стране первое место среди Европейских стран по уровню смерт-

ности среди подростков 15-19 лет. По словам омбудсмена, на 100 тысяч детского населения прихо-

дится 19,8 случаев суицидов. В последние годы частота самоубийств 10-14-летних детей колеблется 

в пределах от 3 до 4 случаев на 100 тысяч, а среди подростков 15-19 лет - 19-20 случаев, превышая 

средний мировой показатель по этой возрастной категории населения в 2,7 раза. 

В год кончают жизнь самоубийством 1500 детей и ещё 4 тысячи совершают попытку самоубий-

ства. По данным ЮНИСЕФ, 45% русских девочек и 27% русских мальчиков хотя бы раз в жизни 

серьёзно обдумывали возможность самоубийства. 

Противостоять этому процессу можно только при условии объединения усилий всех психолого-

педагогических ресурсов по воспитанию личности, способной противостоять трудным жизненным 

обстоятельствам, и разработки комплекса воспитательных и образовательных мер в образовательном 

учреждении, направленных на формирование жизнестойкости и совладания с трудными жизненными 

и стрессовыми ситуациями. 

В связи с этим была разработана программа по формированию жизнестойкости для учащихся 10-

11 классов, которая соответствует методическим рекомендациям по проектированию и реализации 

программы по формированию жизнестойкости обучающихся общеобразовательных организаций 

(Приложение 1 к приказу Главного управления от 20.10.2014 № 5486). 

Цель программы - повышение уровня жизнестойкости старших подростков и старшеклассни-

ков, профилактика антивитального поведения. 
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Достижение этой цели предполагает решение взаимосвязанных задач: 

1. Оказание психолого-педагогической поддержки и помощи детям и подросткам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

2. Формирование навыков конструктивного взаимодействия (работа в команде, поведение в кон-

фликтной ситуации, создание благоприятного психологического климата в коллективе). 

3. Формирование у подростков позитивного самосознания собственной личности и личности 

других людей. 

4. Организация и включение подростков в ценностно значимую для них деятельность. 

Программу реализуют администрация ОУ, классные руководители, педагог-психолог и социаль-

ный педагог. 

Программа состоит из 5 модулей: 

 
Модуль программы Ответственные за 

реализацию 

Оказывают помощь 

1. Профилактическая работа в классных 

коллективах (в рамках внеурочной занято-

сти, на классных часах). 

Классные руководи-

тели 

Администрация, педагог-

психолог, социальный пе-

дагог 

2. Элективный курс по формированию жиз-

нестойкости. 

Педагог-психолог Администрация, социаль-

ный педагог, классные ру-

ководители 

3. Индивидуальная работа с подростками, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуа-

ции. 

Педагог-психолог Администрация, социаль-

ный педагог, классные ру-

ководители 

4. Повышение психолого- педагогической 

компетентности родителей. 

Администрация, 

классные руководи-

тели, педагог-

психолог, социаль-

ный педагог 

Привлечение внешних 

участников 

5. Повышение психолого-педагогической 

компетентности педагогов. 

Администрация, пе-

дагог-психолог, соци-

альный педагог 

Привлечение внешних 

участников 

 

Показателем эффективности программы выступает повышение уровня жизнестойкости под-

ростков, что проявляется в сформированности качеств: 

1. Высокая адаптивность. 

2. Уверенность в себе. 

3. Независимость, самостоятельность суждений. 

4. Стремление к достижениям. 

5. Ограниченность контактов, самодостаточность. 

Прогнозируемые риски 

1. Многообразие факторов, влияющих на формирование личности обучающихся, ине зависящих 

от школьного образования (семейное неблагополучие, наследственность, экология, образ жизни). 

2. Недостаточная мотивационная готовность участников программы к реализации требований 

программы. 

3. Недостаточная заинтересованность (полное отсутствие заинтересованности) родителей в во-

просах воспитания собственных детей, отсутствие мотивации к изменению семейного уклада, стиля 

взаимоотношений, образа жизни (при наличии семейного неблагополучия). 

 

Содержание программы 

 

Модуль 1.«Профилактическая работа в классных коллективах  

(в рамках внеурочной занятости, на классных часах)» 

 

Данный модуль реализует классный руководитель, при необходимости подключаются педагог-

психолог, социальный педагог, администрация. 
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Работа по первому модулю проводится со всем классом. 

Мероприятия данного модуля направлены на решение следующих задач программы: 

формирование навыков конструктивного взаимодействия (работа в команде, поведение в кон-

фликтной ситуации, создание благоприятного психологического климата в коллективе); 

формирование у подростков позитивного самосознания собственной личности и личности дру-

гих людей. 

Рекомендуемая структура занятий 

1. Упражнение для создания эмоционального настроя на занятие. 

2. Работа в микрогруппах. 

3. Мини-дискуссия. 

4. Подведение итогов по схеме: 

• Как менялось мое эмоционально состояние в течение занятия? 

• Какой опыт приобретен в процессе занятия? 

• Какой эпизод занятия запомнился (понравился, удивил) больше всего? Почему? 

5. Притча. 

Содержание работы с обучающимися 5-6 классов преимущественно направлено на познание 

подростком самого себя, осмысление сильных и слабых сторон своей личности, самовоспитание. 

При проектировании занятий с обучающимися 7-9 классов целесообразно учитывать потребность 

взрослеющих подростков в избирательности общения, их эмоциональную ранимость, потребность в 

признании и стремление к самоутверждению. 

Условием успешности профилактической работы в классных коллективах является ее системный 

характер, диалоговое взаимодействие, безоценочное принятие личности подростков, отсутствие на-

зидательности со стороны педагога. 

 

Тематическое планирование 

 
Тема Содержание занятия Кол-во 

часов 

10 класс 

Жизнь по соб-

ственному вы-

бору 

Актуализация представления о своем будущем, о своих жизненных 

целях. Профессия как ценность. Формулирование  целей и определе-

ние временных границ. Личностные стратегии успеха в трудных 

жизненных ситуациях. Программы защиты от стресса, зависимости. 

1-2 

Практикум 

конструктив-

ного общения 

Анализ особенностей общения, ресурсов личностного роста учащих-

ся. Формирование навыков конструктивного поведения в ситуации 

сложного выбора, принятия коллективного решения. Защита от аг-

рессии и стресса. 

1-2 

Любовь! Что 

это такое? 

Любовь и романтические отношения в жизни человека. Отношение к 

любви в разные эпохи. Характер отношений между любящими 

людьми. «Разрушители» любви. Признаки насилия и зависимости в 

отношениях. Как пережить разрыв романтических отношений? 

1-2 

Проблемы 

смысла жизни 

Проблемы смысла жизни и счастья –составляющие счастья. Я – в 

мире сверстников. Я – в мире взрослых. 

1-2 

Итого: 4-8 

11 класс 

Мои проблемы Взаимоотношения детей и родителей, необходимость установления 

доверительных отношений с родителями. 

1-2 

Основы само-

регуляции 

Развитие личности, способной к восприятию и пониманию собствен-

ных эмоциональных состояний и эмоциональных проявлений других 

людей, рассматривается как условие успешной ее адаптации в совре-

менном социокультурном пространстве. Человек – саморегулирую-

щаяся система, у него на подсознательном уровне поддерживается 

равновесие между всеми подсистемами организма и внешней средой. 

Если к этому процессу подключить сознание, то открываются боль-

шие возможности влиять на себя, регулировать свое поведение, 

управлять своим развитием и совершенствованием. Процессы дос-

1-2 

Программа 

защиты от 

стресса 

1-2 
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тижения согласия с самим собой и окружающей средой, в основе ко-

торых – организация личностью своих физических и психических 

сил согласно поставленным целям, и называются саморегуляцией 

или самоуправлением. 

Жизнь по соб-

ственному вы-

бору 

Значение нравственного характера выбора в аспекте формирования 

будущего. Формирование временной перспективы является актуаль-

ной задачей юношеского возраста, поэтому изучение данной темы 

может помочь учащимся оценить события своей жизни, осознать не-

обходимость оказания самостоятельного влияния на её ход. Форми-

рование представлений о том, что употребление ПАВ ограничивает 

возможность жизненного выбора. 

1-2 

Итого: 4-8 

 

Модуль 2. Индивидуальная работа с подростками,  

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

 

Данный модуль реализует педагог-психолог, при необходимости подключаются классный руко-

водитель, социальный педагог, администрация. 

Работа по второму модулю проводится с группой риска, выявленной по результатам диагности-

ческой работы классного руководителя и педагога-психолога. 

Основная задача индивидуальной работы с подростком, оказавшимся в трудной жизненной си-

туации: сориентировать на поиски выхода из критических ситуаций или (что более реально) на из-

менение его отношения к ним. 

В индивидуальной работе психолог использует рабочий инструментарий по работе с травмой: 

набор психокоррекционных техник и методов, упражнений, как для детей, так и подростков, направ-

ленных на создание психологически безопасной атмосферы в группе, коррекцию эмоциональной 

сферы, снятие тревоги, беспокойства, работу со страхами, психокоррекцию агрессивных и аутоаг-

рессивных тенденций, выработку внутренней свободы, на понимание своих целей, потребностей, 

преодоление препятствий, выработку навыков поиска выхода из сложных ситуаций, формирование 

позитивного образа будущего, техники психокоррекции эмоционального состояния в соответствии с 

возрастом учащегося, применять и обучать учащихся методам саморегуляции. В данном модуле мо-

гут быть использованы арт-терапевтические методы, песочная терапия и сказкотерапия. 

 

Модуль 3.Повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

 

Данный модуль реализуют администрация, классные руководители, педагог-психолог, социаль-

ный педагог, при необходимости подключая внешние организации и службы в зависимости от темы 

мероприятия. 

Адрес данного модуля все родители, а не только те, дети которых находятся в группе риска.  

Работа по данному модулю проводится в нескольких  формах:  

общешкольные собрания; 

родительские собрания в классе; 

родительские собрания в параллели (или несколько классов близкого возраста); 

индивидуальные консультации; 

групповые консультации; 

консультации в заочной форме. 

 
Форма мероприя-

тия 

Тема Адрес Примерная 

дата 

Ответственные 

Родительское соб-

рание в классе 

Особенности юношеского воз-

раста и учет их в семейном вос-

питании 

Родители 

учащихся 10 

классов 

 Классные руко-

водители 10 

классов 

Родительское соб-

рание в классе 

Ценностные ориентации старше-

классников 

Родители 

учащихся 10 

классов 

 Классные руко-

водители 10 

классов 
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Родительское соб-

рание в классе 

Профессии, которые выбирают 

наши дети. 
Родители 

учащихся 11 

классов 

 Классные руко-

водители 11 

классов 

Родительское соб-

рание в классе 

Как подготовить себя и подрост-

ка к выпускным экзаменам. 

Родители 

учащихся 11 

классов 

 Классные руко-

водители 11 

классов 

Тематика общешкольных собраний определяется в начале каждого учебного года и указывается 

в Приложении. 

Тематика индивидуальных и групповых консультаций определяется запросом со стороны роди-

телей, классного руководителя, администрации или в рамках конкретных ситуаций. 

Под консультациями в заочной форме мы подразумеваем материалы, размещенные на информа-

ционных стендах школы, классного уголка. Тематика таких консультаций совпадает с темами роди-

тельских собраний с учетом того, факта, что данная информация будет доступна и для самих обу-

чающихся. 

 

Модуль 4.Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов 

 

Данный модуль реализуют администрация, педагог-психолог, социальный педагог, при необхо-

димости подключая внешние организации и службы в зависимости от темы мероприятия. 

Адрес данного модуля все педагоги, а не только классные руководители.  

Работа по данному модулю проводится в нескольких  формах:  

семинар (лекция, круглый стол, мозговой штурм, деловая игра и т.д.) 

индивидуальные консультации; 

групповые консультации; 

консультации в заочной форме; 

методическая помощь при подготовке к классным часам и родительским собраниям. 

 

Тематика индивидуальных и групповых консультаций определяется запросом со стороны педа-

гога, администрации или в рамках конкретных ситуаций. 

Под консультациями в заочной форме мы подразумеваем материалы, размещенные на информа-

ционных стендах школы.  

 

 

2.6. Программа коррекционной работы 
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Одной из важнейших задач основной школы в современном мире является обеспечение условий 

для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени ну-

ждается в специальных условиях обучения, детей с ограниченными возможностями здоровья, учет 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Нормативно-правовой основой Программы коррекционной работы с обучающимися на уровне 

основного общего образования являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.; 

- Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (Письмо от 24 июля 1998г. № 

124-ФЗ); 

- Устав МБОУ «СОШ №84». 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основ-

ного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего образо-

вания являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего образования 

обеспечивает: 
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— создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать осо-

бые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными по-

требностями в школе. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучаю-

щимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных обще-

образовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных про-

грамм. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основ-

ного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре-

бёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психоло-го-педагогической и ме-

дицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с ОВЗ; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным про-

граммам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных образо-

вательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в ус-

ловиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению дос-

тупных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного об-

щения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональ-

ной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию. Принцип обес-

печивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного обще-

го образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного об-

щего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, про-

граммой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. сис-

темный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образо-

вания детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаранти-

рованных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреж-

дения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласо-

вание с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекци-

онно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченны-

ми возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных осо-

бенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограничен-

ными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образова-

тельных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррек-

ционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образова-

тельными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих заня-

тий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм ут-

верждения 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 са-

моопределения; 
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— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способст-

вующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образова-

тельного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных ме-

тодов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррек-

ционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осоз-

нанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями 

и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — обу-

чающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным пред-

ставителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может реализовы-

ваться общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными ор-

ганизациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Реализация программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные уч-

реждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, спе-

циальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов ор-

ганизаций науки, культуры, спорта и иных организаций. Социальными партнерами школы в реали-

зации коррекционной работы являются: Алтайский краевой психоневрологический диспансер для 

детей «Мать и дитя», ГППЦ «Потенциал». 

Взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных организа-

ций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья основной программы основного общего образования. 

Взаимодействие при реализации программы коррекционной работы осуществляется в целях по-

вышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам 

воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное со-

провождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему спе-

циализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель-

ных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов: 
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- консилиумы 

- семинары 

- консультации 

- педагогические советы и др. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образо-

вания, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Формы обучения: 

- в общеобразовательном классе; 

- по общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе; 

- с использованием индивидуального обучения на дому. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоциональ-

ного режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информацион-

ных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориенти-

рованных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстни-

ка; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образова-

тельных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности де-

тей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здо-

ровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физи-

ческого и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических пере-

грузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выра-

женности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие коррекционно-

развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекци-

онно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятель-

ности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического раз-

вития по индивидуальному учебному плану используются адаптированные образовательные про-

граммы, а так же цифровые образовательные ресурсы. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспече-

ние. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имею-

щими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки. 
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С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной об-

разовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического и 

(или) психического развития в штатное расписание школы внесены ставки: 

- учитель логопед – высшая квалификационная категория; 

- педагог-психолог – высшая квалификационная категория; 

- социальный педагог; 

Уровень квалификации педагогических работников для каждой занимаемой должности соответ-

ствует квалификационным характеристикам. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нару-

шения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения. Для этого обеспечивается на постоянной основе подготовка, пе-

реподготовка и повышение квалификации работников школы, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образова-

тельного учреждения имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физическо-

го развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организа-

ции образовательного и реабилитационного процессов. 

Для реализации коррекционной программы в школе действует психолого-педагогический конси-

лиум, а также ППМС-помощь обучающимся, родителям и педагогам. 

Для реализации требований к ПКР в школе создается психолого-педагогический консилиум 

(ППк). Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и ока-

зание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необ-

ходимости, 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 осущест-

вляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов 

и учебных пособий. 

ПКР корректируется членами ППк ежегодно: анализируется состав детей с ОВЗ в образователь-

ной организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения 

этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 

В состав ППк входят: заместитель директора по учебно-воспитательной работе; учитель образо-

вательного учреждения, обучающие ребенка с ОВЗ; учителя с большим опытом работы, педагог-

психолог, социальный педагог, учитель-логопед. При отсутствии специалистов, они привлекаются к 

работе консилиума на договорной основе. 

Общее руководство ППк осуществляет директор школы. Психолого—социальная помощь ока-

зывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодей-

ствие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей админист-

рации и родителей (законных представителей). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной организа-

ции 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 

учителями) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказы-

вает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, про-

блем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Социальный педагог обеспечивает проведение профилактической и информационнопросвети-

тельской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; помогает в определении профес-

сиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: 

урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (групповые) занятия; беседы (со школь-

никами, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, пе-
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дагогами). Возможны  также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных ча-

сах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодей-

ствует с педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителя-

ми (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной 

власти по защите прав детей. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие учителя класса. Данное 

направление осуществляется в рамках деятельности школьного ППк. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, 

психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных. 

ППМС-служба, охватывающая различные вопросы поддержки учащихся, семей и педагогов, 

реализует свою деятельность в стенах школы. 

Целью ППМС-службы является комплексное обеспечение доступности получения обучающими-

ся психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Под ППМС-службой школы понимается организационная структура оказания ППМС-помощи 

обучающимся на уровне образовательной организации. 

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога-психолога, учителя-

логопеда, социального педагога направленную на преодоление, или компенсирование имеющихся у 

обучающихся трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. При отсутствии в школе 

педагога-психолога, учителя-логопеда запрос на оказание ППМС-помощи направляется в организа-

цию, с которой заключен договор о психолого-педагогическом взаимодействии. 

Основанием для оказания ППМС-помощи является личное обращение к педагогу-психологу со 

стороны обучающегося, учителя или родителей (законных представителей) обучающегося относи-

тельно его проблем обучения, поведения, психического состояния. 

Основанием для предоставления образовательных услуг, в том числе ППМС-помощи, обучаю-

щимся с ограниченными возможностями здоровья, детям- инвалидам является: 

- письменное заявление (согласие) родителей (законных представителей) в образовательную ор-

ганизацию об обучении обучающегося по основной адаптированной образовательной программе в 

соответствии с заключением территориальной (центральной) психолого-медико-педагогической ко-

миссии (далее - ППК); 

- письменное заявление родителей (законных представителей) в образовательную организацию о 

психолого-педагогическом сопровождении образования ребенка-инвалида в соответствии со справ-

кой ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю» (далее - МСЭ), инди-

видуальной программой реабилитации ребенка-инвалида (далее - ИПР). 

Организация предоставления ППМС-помощи обучающимся, не ликвидировавшим по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы в установленные сроки академиче-

ской задолженности с момента ее образования, осуществляется на основе письменного обращения за 

помощью в школьный психологомедико-педагогический консилиум (далее - ППк) родителей (закон-

ных представителей) обучающегося, педагогов, либо самого обучающегося, достигшего возраста 15 

лет. 

Оказание ППМС-помощи обучающимся включает: 

- разработку и проведение групповых (индивидуальных) психолого-педагогических коррекцион-

но-развивающих занятий (при наличии тематического плана занятий, утвержденного руководителем 

образовательной организации; заполнения отчетной документации. Решение о прекращении ППМС-

помощи принимается педагогом-психологом на основании динамического контроля развития обу-

чающегося; 

- участие педагогических и административных работников образовательной организации в раз-

работке и реализации индивидуальной программы педагогической и социально-педагогической по-

мощи, психологического сопровождения обучающихся, находящихся в социально опасном положе-

нии; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам обучения и 

развития конкретных обучающихся и ученических групп, ведение педагогом-психологом отчетной 

документации; 
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- оказание помощи обучающимся в профориентации и социальной адаптации, в том числе, по 

формированию жизнестойкости обучающихся, в соответствии с календарным планом работы педа-

гога-психолога на учебный год, утвержденным руководителем образовательной. 

- комплекс мероприятий, направленных на предоставление образовательных услуг обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также с обучающимися, не ликвиди-

ровавшими по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы в установ-

ленные сроки академической задолженности с момента ее образования, и признанными обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья по итогам реализации предыдущих этапов работы: 

- ежегодное обследование на школьном ППк; 

- разработка и согласование с родителями (законными представителями) программы индивиду-

ального сопровождения, индивидуального учебного плана для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов с учетом рекомендаций школьного ППк, территориальной 

ПМПК, индивидуальной программы реабилитации (для детей-инвалидов); 

- организация психолого-педагогического сопровождения образования детей-инвалидов, в том 

числе обучающихся индивидуально на дому. 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, детей-инвалидов, работникам образовательной организации по во-

просам их воспитания, обучения и коррекции нарушений развития; 

При отсутствии необходимых условий школа осуществляет деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся, обучающихся с ОВЗ на 

основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; цен-

трами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном учреждении 

специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариатив-

ные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендация-

ми психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей обучающегося; соблюдение ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, повыше-

ния его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обуче-

ния, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития обучающегося; 

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образо-

вательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нару-

шения развития обучающегося; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укреп-

ление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологиче-

ских перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, независи-

мо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досу-

говых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются общеобразовательные, 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности учителя, социального педагога и 

др. 
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Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа должна осуществляться педагогами, прошедшими обязательную курсо-

вую подготовку. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нару-

шения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения. Организуется подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации педагогических работников школы, занимающихся решением вопросов образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, с целью формирования представлений об осо-

бенностях психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение предполагает создание адаптивной и коррекционно-

развивающей среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся 

с недостатками физического и (или) психического развития в здание и помещения школы и органи-

зацию их пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, органи-

зации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оз-

доровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно- бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения школьников, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Создание системы широкого доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информаци-

онно-методическим фондам, включая наличие методических пособий и рекомендаций по всем на-

правлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и ви-

деоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и опре-

деляются индивидуальными программами развития обучающихся с ОВЗ. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий обучающихся с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным пред-

метам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; 

умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения 

проблем и др.). 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Формой учета индивидуальных достижений учащихся является портфолио. Оценка продемонст-

рированных обучающимися индивидуальных достижений в ходе промежуточной и итоговой атте-

стации осуществляется педагогическим советом школы на основе планируемых предметных резуль-

татов освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образования и включает 

в себя установление наличия и направленности динамики индивидуального развития обучающегося 

путем сравнения содержания (характера) и уровня достижений обучающегося на данный момент с 

соответствующими значениями (характеристиками), достигнутыми на момент окончания предыду-

щего учебного периода. 
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3. Организационный раздел 
 

3.1.Учебный план 

 

Учебный план является нормативным правовым актом, устанавливающим перечень учебных пред-

метов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и 

учебным годам. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучаю-

щегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебные предметы представлены в учебном плане образовательного учреждения и/или выбраны для 

изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне. 

Пример распределения часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  70  Русский язык  210 

Литература 210 Литература 350 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 70  Родной язык 210 

Родная литература 210 Родная литература 350 

Иностранные языки Иностранный язык 210  Иностранный язык 420  

Второй иностранный 

язык 

140  Второй иностранный 

язык 

210  

Общественные 

науки 

История 140  История 280  

Россия в мире 140   

География 70 География 210  

Экономика 35 Экономика 140  

Право 35 Право 140  

Обществознание 210   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

280 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

420  

Информатика 70 Информатика 280  

Естественные науки Физика 140 Физика 350  

Химия 70 Химия 210 

Биология 70 Биология 210 

Естествознание 210   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 210   

Экология 35   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70   

 Индивидуальный проект 70   

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

2170/2590  

 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №84» универсального профиля  

(с углубленным изучением истории) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70  

Литература Б 210 
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Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 70 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210  

Общественные науки История 

 

У 280 

Россия в мире Б 70 

География Б 70 
Обществознание Б 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 280 

Естественные науки Физика Б 140  

Астрономия Б 35 

Химия Б 70 
Биология Б 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 490 

ИТОГО         2415/2555 

 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №84» универсального профиля 

 (с углубленным изучением биологии) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70  

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 70 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210  

Общественные науки История Б 70 

Россия в мире Б 70 

География Б 70 
Обществознание Б 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 280 

Естественные науки Физика Б 140  

Астрономия Б 35 

Химия Б 70 
Биология У 210 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 490 

ИТОГО         2415/2555 
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3.1.1.  План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью ООП СОО  МБОУ «СОШ 

№84». Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенно-

стей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультур-

ных особенностей региона. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы за счет расширения информационной, пред-

метной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибко-

сти ее организации. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное; 

 общекультурное. 

Для реализации учебного плана внеурочной деятельности в школе используются следующие виды 

внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

  коллективная проектная деятельность; 

  художественное творчество; 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

Часы  внеурочной  деятельностью  проводятся  по  окончании  учебных  занятий,  после  40  минут-

ной  динамической  паузы. Недельный объём нагрузки внеурочной деятельности  определён  в раз-

мере 5  часов  в неделю для каждого класса. Группы для занятий внеурочной деятельностью форми-

руются на основе класса или возраста. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется в  соответствии с утвержденным расписани-

ем. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Организация  внеурочной деятельности регламентируется Положением о внеурочной деятельности 

МБОУ «СОШ №84». По решению педагогического коллектива, запросов обучающихся и их родите-

лей (законных представителей), план внеурочной деятельности может меняться.  

 

10 классы  

Направления развития личности Наименование рабочей 

программы 

Количество часов 

Спортивно-оздоровительное Волейбол 35 

Силовая подготовка 35 

Духовно-нравственное Культура речи 35 

Общеинтеллектуальное Занимательная информатика 35 

Общекультурное, социальное Барнауловедение 35 

  175 

 

11 класс 

Направления развития личности Наименование рабо-

чей программы 

Количество часов 

Спортивно-оздоровительное Волейбол 34 
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Силовая подготовка 34 

Юный допризывник 34 

Общеинтеллектуальное Ситуационные зада-

ния по химии 

34 

Занимательная инфр-

матика 

34 

Общекультурное Клуб молодого изби-

рателя 

34 

Социальное Шаг к профессии 34 

Школьная газета 

«Проба пера» 

34 

 
 272 

 

3.1.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации ООП СОО определяет чередование учебной дея-

тельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; про-

должительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 84» является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса, утверждается ежегодно директором школы и является при-

ложением к ООП.  

Начало учебного года: не ранее 1 сентября. 

Окончание учебного года: не позднее 31 мая учебного года в 10 классе (без учёта учебно-

полевых сборов);  не позднее 25 мая в 11 классе.  

Продолжительность учебного года:  

- 35 учебных недель в 10 классе,  

- 34 учебных недели в 11 классе.  

Регламентирование образовательного процесса на учебный год.  

Продолжительность обучения по полугодиям:  

I полугодие - сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, за исключением каникулярного времени; 

II полугодие - январь, февраль, март, апрель, май, за исключением каникулярного времени.  

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 
осенние Не менее 30 дней Дата начала и конца 

каникул конкретизируется 

в календарном учебном 

графике на текущий 

учебный год 

 

зимние 

весенние 

летние Не менее 8 недель 

 

Сроки промежуточной аттестации 

 
Четверть Сроки Дата начала и окончания 

промежуточной аттестации 

конкретизируется 

в календарном учебном 

графике на текущий 

учебный год 

 

1 полугодие Последняя неделя периода 

2 полугодие Последняя неделя периода 

год Последняя неделя периода 

 

Итоговая аттестация в 11 классах проводится в сроки, установленные Министерством про-

свещения Российской Федерации. 
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Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2 или 3 уроков) – 20 минут. 

Занятия осуществляются в 1 смену 

 

3.2. Система условий реализации программы 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП СОО. 

Требования к кадровым условиям включают: 

‒ укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность педаго-

гическими, руководящими и иными работниками; 

‒ уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

‒ непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 

МБОУ «СОШ № 84» , осуществляющая образовательную деятельность, реализующая основ-

ную образовательную программу среднего общего образования, укомплектована квалифицирован-

ными кадрами. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу среднего общего образо-

вания, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по со-

ответствующей должности, а для педагогических работников государственной или муниципальной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность - также квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, реализующей основную образовательную программу среднего общего образова-

ния, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также 

занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу среднего общего 

образования, обеспечивается освоением работниками организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической дея-

тельности не реже чем один раз в три года. 

В системе образования созданы условия для: 

комплексного взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

обеспечивающего возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки педа-

гогических работников, по вопросам реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования, использования инновационного опыта других организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

МБОУ «СОШ №84» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой среднего общего образования, 

способными к инновационной профессиональной деятельности и облада ющими следующими коме-

тентностями: 

‒ профессиональными 

‒ коммуникативными 

‒ информационными 

‒ правовыми  

 

Должность Должностные обя-

занности 

Кол-во работников 

ОУ (требует-

ся/имеется) 

Требования к уровню ква-

лификации 
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Директор Обеспечивает сис-

темную образова-

тельную и 

административно- 

хозяйственную рабо-

ту 

образовательного 

учреждения 

 1/1 Высшее профессиональное образова-

ние по направлениям 

подготовки «Государственное и муни-

ципальное управление», «Менедж-

мент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических долж-

ностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и до-

полнительное 

профессиональное образование в об-

ласти государственного 

и муниципального управления 

или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руко-

водящих должностях 

Заместитель ди-

ректора 

Координирует работу 

преподавателей, вос-

питателей, разработ-

ку 

учебно-методической 

и 

иной документации. 

Обеспечивает совер- 

шенствование мето-

дов 

организации образо-

вательного процесса. 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

образовательного 

процесса 

2/2 Высшее профессиональное образова-

ние по направлениям 

подготовки «Государственное и муни-

ципальное управле- 

ние», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педаго-

гических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное обра-

зование и дополнительноепрофессио-

нальное образование в области госу-

дарственного 

и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж ра-

боты на педагогических или руково-

дящих должностях не менее 5 лет. 

Учитель Осуществляет обуче-

ние 

и воспитание обу-

чающихся, способст-

вует 

формированию об-

щей 

культуры личности, 

социализации, осоз-

нанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

36/36 Высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей пре-

подаваемому предмету, без предъяв-

ления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образова-

ние или 

среднее профессиональное образова-

ние и дополнительное 

профессиональное образование по на-

правлению деятельности в образова-

тельном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Социальный педа-

гог. 

Осуществляет ком-

плекс 

мероприятий по вос-

питанию, образова-

нию, 

развитию и социаль-

ной 

защите личности в 

учреждениях, орга-

низациях и по месту 

жительства обучаю-

щихся 

1/1 Высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование по направлениям подго-

товки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу ра-

боты. 

Педагог-психолог Осуществляет про- 2/1 Высшее профессиональное образова-
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Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением работни-

ками МБОУ «СОШ № 84» дополнительных профессиональных программ по профилю педагогиче-

ской деятельности не реже чем один раз в три года. 

В школе созданы условия для повышения профессионального уровня педагогов. 

Ежегодно осуществляется выявление образовательных потребностей учителей через диагно-

стику самооценки профессиональных способностей к осуществлению инновационной деятельности. 

Проведя самооценку способностей, педагог выявляет область «незнания», может сформулировать 

цель своей образовательной деятельности. 

Удовлетворение выявленных образовательных потребностей реализуется через: 

фессиональную дея-

тельность, направ-

ленную на 

сохранение психиче-

ского, соматического 

и 

социального благо-

поучия обучающихся 

ние или среднее профессиональное 

образование по направлению подго-

товки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональное образова-

ние и дополнительное 

профессиональное образование по на-

правлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их 

духовно-

нравственном 

воспитании, проф-

ориентации и социа-

лизации, содействует 

формированию ин-

формационной ком-

петентности обу-

чающихся. 

1/1 Высшее профессиональное (педагоги-

ческое, библиотечное) образование без 

предъявления требований к стажу ра-

боты. 

Педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Осуществляет до-

полнительное обра-

зование обучающих-

ся, воспитанников в 

соответствии со сво-

ей образовательной 

программой, разви-

вает их разнообраз-

ную творческую дея-

тельность. Комплек-

тует состав обучаю-

щихся, воспитанни-

ков кружка, секции, 

студии, клубного и 

другого детского 

объединения и при-

нимает меры по со-

хранению континген-

та обучающихся, 

воспитанников в те-

чение срока обуче-

ния. 

1/1 Высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование в области, соответствую-

щей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объедине-

ния без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профес-

сиональное образование или среднее 

профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное обра-

зование по направлению «Образова-

ние и педагогика»»без предъявления 

требований к стажу работы. 
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Работу предметных методических объединений 

Работа МО предполагает следующие направления деятельности: 

1. Аналитическая деятельность: 

Анализ методической деятельности за предыдущий учебный год и планирование на следую-

щий учебный год. 

Анализ посещения открытых уроков. Изучение направлений деятельности педагогов (тема 

самообразования). 

Анализ работы педагогов с целью оказания методической помощи. 

2. Информационная деятельность: 

Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

Пополнение Портфолио учителя. 

3. Организация методической деятельности: 

Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

Подготовка к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельно-

сти. 

Консультирование педагогов  

Организацию теоретических семинаров 

Ежегодно учителям на методической неделе предлагается 6-7 практико-ориентированных се-

минаров, программы которых включают занятия как теоретического, так и практического характера. 

Руководителями таких семинаров назначаются педагоги, на высоком уровне владеющие теми или 

иными компетенциями. Учитель может и сам предложить себя в качестве руководителя семинара 

уже по определенной теме или предложить свою, которая будет одобрена, если является актуальной 

для педагогов школы. Также руководителем семинара может быть учитель, который заинтересован и 

стремится повысить свое профессиональное мастерство, осваивая новые методы и приемы обучения, 

воспитания. Стать участником того или иного семинара каждый педагог может на основе собствен-

ного выбора.  

Уникальность такой формы повышения квалификации заключается в следующих аспектах: 

1) «Учитель учит учителя». Для успешной работы семинара педагог разрабатывает программу 

деятельности и представляет её на научно-методическом совете. Прочитав и освоив материал, педа-

гог обобщает свои знания на семинаре, то есть учитель попадает в ситуацию: «Разбираюсь и осваи-

ваю сам, чтобы научить других». 

2) Преемственность при проведении семинаров. Педагог, который посещает семинар в каче-

стве слушателя, на следующий год может стать руководителем данного семинара, поэтому за три го-

да все учителя получают необходимую информацию по реализуемому инновационному направле-

нию. 

3) Привлечение педагогов разного уровня квалификации. Для руководства семинарами при-

влекаются не только «педагоги-стажисты», но и молодые педагоги, а также учителя, которые счита-

ют, что именно в такой ситуации они быстро смогут освоить инновационною идею. 

4) Всесторонний охват методической деятельностью. Одновременно запускается целая серия 

семинаров, что является важным, чтобы охватить все стороны инновационного направления. 

5) Пополнение методической копилки педагога. По окончании семинаров каждый педагог 

представляет педагогический продукт: разработку урока, мастер-класс, методические рекомендации, 

педагогический проект. 

Участие в профессиональных конкурсах 

Одной из форм повышения профессионализма педагогов являются ежегодные 

Школьные и районные конкурсы различной направленности. 

Педагоги имеют возможность обобщать и распространять свой педагогический опыт, 

участвуя в конкурсах: 

- региональный конкурс-фестиваль «ИКТО»; 

- районный конкурс «Учитель года»; 
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- Всероссийский фестиваль «Открытый урок»; 

- районный конкурс молодых учителей «Дебют»; 

- всероссийский конкурс педагогов «Образование: взгляд в будущее»; 

- конкурс лучших учителей в рамках ПНПО и др. 

Проведение педагогических советов 

На заседаниях педагогического совета рассматриваются вопросы: 

- Создание условий для развития и поддержания высокой мотивации обучающихся в учебной 

деятельности; 

- Совершенствование методического пространства в школе – условие реализации профессио-

нального мастерства педагога; 

- Проектирование образовательного процесса на уроке и во внеурочной деятельности, 

направленного на достижение новых образовательных результатов в условиях насыщенной 

ИОС; 

- Развитие профессиональной компетентности классных руководителей как фактор повыше-

ния качества воспитания  

- Духовно-нравственное развитие как условие гармоничного развития учащихся; 

Публикацию материалов 

Педагоги обобщают опыт на сайте гимназии, сайте «Инфоурок», собственных сайтах. В сис-

теме образования созданы условия для комплексного взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по 

вопросам реализации основной образовательной программы среднего общего образования, исполь-

зования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной дея-

тельности и эффективности инноваций. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работ-

ников образования к реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-

менного образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной дея-

тельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-

мыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований 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.  

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества рабо-

ты учителя и специалистов образовательного учреждения с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 

 

Крите 

рии оцен-

ки 

 

Содержание критерия 

 

Показатели 
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Формиро-

вание 

учебно-

предмет-

ных ком-

петентно-

стей у 

учащихся 

(предмет-

ные ре-

зультаты) 

 

 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и спо-

собностей учащихся, обеспечи-

вающих успешность освоения 

федеральных государственных 

стандартов и образовательных 

программ ОУ (способность 

применять знания на практике, 

способность к обучению, спо-

собность адаптации к новым 

ситуациям, способность гене-

рировать идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и синте-

зу и др.). 

Данный критерий, в 

первую очередь, позволяет су-

дить о профессионализме и эф-

фективности работы учителя. 

 

позитивная динамика уровня обученности учащихся 

за период от сентября к маю месяцу, от мая одного 

года к маю месяцу следующего учебного года; 

увеличение количества учащихся (в %), при-

нимающих участие, в также победивших в предмет-

ных олимпиадах и других предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, окружного, городского, 

регионального, федерального и международных 

уровней. Индикатором данного критерия могут слу-

жить награды различного уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий; 

увеличение количества творческих (научных, 

проектных и других) работ учащихся по данному 

предмету, представленных на различных уровнях. 

Индикатором данного критерия могут служить на-

грады различного уровня, полученные по результа-

там участия в конференциях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсных мероприятий; 

посещаемость кружков, секций, элективных 

курсов. Индикаторами данного показателя могут 

быть численность, посещаемость и сохранность кон-

тингента учащихся, подтверждаемые соответствую-

щими документами и школьной отчетностью. 

Формиро-

вание 

учебно-

предмет-

ных ком-

петентно-

стей у 

учащихся 

(предмет-

ные ре-

зультаты) 

 

 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и спо-

собностей учащихся, обеспечи-

вающих успешность освоения 

федеральных государственных 

стандартов и образовательных 

программ ОУ (способность 

применять знания на практике, 

способность к обучению, спо-

собность адаптации к новым 

ситуациям, способность гене-

рировать идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и синте-

зу и др.). 

Данный критерий, в 

первую очередь, позволяет су-

дить о профессионализме и эф-

фективности работы учителя. 

 

позитивная динамика уровня обученности учащихся 

за период от сентября к маю месяцу, от мая одного 

года к маю месяцу следующего учебного года; 

увеличение количества учащихся (в %), при-

нимающих участие, в также победивших в предмет-

ных олимпиадах и других предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, окружного, городского, 

регионального, федерального и международных 

уровней. Индикатором данного критерия могут слу-

жить награды различного уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий; 

увеличение количества творческих (научных, 

проектных и других) работ учащихся по данному 

предмету, представленных на различных уровнях. 

Индикатором данного критерия могут служить на-

грады различного уровня, полученные по результа-

там участия в конференциях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсных мероприятий; 

посещаемость кружков, секций, элективных 

курсов. Индикаторами данного показателя могут 

быть численность, посещаемость и сохранность кон-

тингента учащихся, подтверждаемые соответствую-

щими документами и школьной отчетностью. 
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Формиро-

вание со-

циальных 

компе-

тентностей 

(личност-

ные ре-

зультаты) 

Сформированность данного 

типа компетентности предпола-

гает способность учащихся 

брать на себя ответственность, 

участвовать в совместном при-

нятии решений, участвовать в 

функционировании и в улучше-

нии демократических институ-

тов, способность быть лидером, 

способность работать автоном-

но. 

 

активность учащихся в жизни и решении проблем 

класса, образовательного учрежденияи окружающе-

го социума посредством участия в институтах 

школьного самоуправления, социальных проектах. 

Индикатором по данному критерию могут являться 

официальные письма благодарности, отзывы, поло-

жительная информация в СМИ о деятельности уча-

щихся ОУ (волонтерское движение, благотворитель-

ные акции и др.); 

сформированность правового поведения. Ин-

дикатором по данному критерию могут быть: отсут-

ствие правонарушений у учащихся за отчетный пе-

риод; результаты участия в конкурсах на знание ос-

нов законодательства РФ; 

процент успешно социализирующихся детей 

группы риска. Индикатором по данному критерию 

может быть отрицательная динамика распростране-

ния наркомании и алкоголизма, числа детей, стоя-

щих на учете; 

наличие индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся, ориентированных на получе-

ние доступного образования. Индикатором по дан-

ному критерию может быть доля школьников, обу-

чающихся по индивидуальным образовательным 

программам; 

участие в разнообразных межвозрастных со-

циально значимых проектах. Индикатором по дан-

ному критерию может быть доля школьников, уча-

ствующих в межвозрастных проектах. 

Формиро-

вание по-

ликуль-

турных 

компе-

тентностей 

(личност-

ные ре-

зультаты) 

Поликультурная компетент-

ность предполагает понимание 

различий между культурами, 

уважение к представителям 

иных культур, способность 

жить и находить общий язык с 

людьми других культур, язы-

ков, религий. 

 

результаты исследования толерантности в классе; 

отсутствие конфликтов на межнациональной 

и межконфессиональной почве; 

участие учащихся в программах междуна-

родного сотрудничества (обмены, стажировки и 

т.п.). Индикатором по данному критерию могут яв-

ляться различные документы, подтверждающие уча-

стие в международной программе; 

участие в мероприятиях, посвященных укре-

плению взаимопонимания, взаимной поддержки и 

дружбы между представителями различных соци-

альных слоев, национальностей и конфессий. Инди-

катор – официальная благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в адрес учащихся обра-

зовательного учреждения (класса); 

знание и уважение культурных традиций, 

способствующих интеграции учащихся в глобальное 

сообщество. Индикатор – участие в конкурсах, про-

ектах. 
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Фо

рмирова-

ние обще-

культур-

ной ком-

петентно-

сти (лич-

ностные 

результа-

ты) 

Содержание данного 

критерия отражает духовно-

нравственное развитие лично-

сти, ее общую культуру, лич-

ную этическую программу, на-

правленные на формирование 

основы успешной саморазви-

вающейся личности в мире че-

ловека, природы и техники. 

 

формирование культуры здоровье сбереже-

ния. Индикатор – доля детей, участвующих в оздо-

ровительных и здоровье формирующих мероприяти-

ях различного вида; 

увеличение количества учащихся, участ-

вующих в спортивных соревнованиях различного 

уровня. Индикатор – награды различного уровня, 

полученные по результатам участия в соревновани-

ях, реестр участников; 

увеличение количества учащихся, занятых 

творческими (танцы, музыка, живопись, народные 

промыслы) видами деятельности. Индикатор – на-

грады, полученные по результатам участия в вы-

ставках, фестивалях и конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий; 

участие в природоохранительной деятельно-

сти. Индикатор – доля учащихся, занятых в приро-

доохранительной деятельности; 

участие в туристическо-краеведческой дея-

тельности. Индикатор – доля учащихся, занятых ту-

ризмом. 

Формиро-

вание 

коммуни-

кативных 

компе-

тентностей 

(мета-

предмет-

ные ре-

зультаты) 

Данный тип компетентностей 

отражает владение навыками 

устного и письменного обще-

ния, владение несколькими 

языками, а также умение регу-

лировать конфликты ненасиль-

ственным путем, вести перего-

воры 

позитивная динамика результатов обучения по рус-

скому языку и литературному чтению учащихся за 

год. Позитивная динамика подтверждается оценками 

экспертов в ходе наблюдения и проведения опросов, 

а также в ходе изучения продуктов деятельности ре-

бенка (письменные источники, устные выступле-

ния); 

результаты литературного творчества уча-

щихся. Индикатор – наличие авторских публикаций 

(стихи, проза, публицистика) как в школьных, так и 

в других видах изданий, а также награды; 

благоприятный психологический климат в 

классе. Индикатор – результаты социально-

психологического исследования, проведенного в 

классе специалистом; 

наличие практики конструктивного разреше-

ния конфликтных ситуаций. Отсутствие свиде-

тельств деструктивных последствий конфликтов, 

наносящих вред физическому, психическому и нрав-

ственному здоровью. 

Формиро-

вание ин-

формаци-

онных 

компе-

тентностей 

(мета-

предмет-

ные ре-

зультаты) 

Владение современными ин-

формационными технологиями, 

понимание их силы и слабости, 

способность критически отно-

ситься к информации, распро-

страняемой средствами массо-

вой коммуникации 

использование в проектной, исследовательской и 

других видах деятельности учащихся ИКТ (интернет 

- ресурсов; презентационных программ, мультиме-

дийных средств). Индикатор – высокая оценка кол-

лег, получаемая в ходе открытых занятий, а также 

результаты учебной деятельности учащихся, оформ-

ленные в цифровом виде; 

разработка и использование учащимися об-

щественно признанного авторского продукта (про-

граммы, сайта, учебного модуля и т.д.). Индикатор - 

предъявленный продукт; 

увеличение количества учащихся (в %), при-

нимающих участие, а также победивших в предмет-

ных олимпиадах и других предметных конкурсных 

мероприятиях по ИВТ школьного, окружного, го-

родского, федерального и международного уровней. 

Индикатор – награды различного уровня, а также 

реестр участников конкурсных мероприятий. 
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Формиро-

вание 

учебной 

(интеллек-

туальной) 

компе-

тентности 

(мета-

предмет-

ные ре-

зультаты) 

Способность учиться на протя-

жении всей жизни, самообразо-

вание. 

 

устойчивый интерес у школьников к чтению специ-

альной и художественной литературы. Индикатор - 

результаты анкетирования родителей, учащихся, 

экспертные оценки работников библиотеки; 

систематическое выполнение домашней са-

мостоятельной работы (в % от класса), выбор уров-

ней для выполнения заданий; 

использование опыта, полученного в учреж-

дениях дополнительного образования в школе и 

классе. Индикатор – продукты деятельности ребен-

ка, полученные в процессе внутришкольной и внут-

риклассной деятельности, а также участие и победы 

в различных проектах; 

увеличение количества творческих (научных, 

проектных и других) работ учащихся по предметам 

образовательной программы ОУ, представленных га 

различных уровнях. Индикатор – награды различно-

го уровня, полученные по результатам участия в 

конференциях и конкурсах, а также реестр участни-

ков конкурсных мероприятиях; 

умение учиться (определять границу знания-

незнания, делать запрос на недостающую информа-

цию через посещение консультаций, мастерских, 

общение с учителем через информационную среду и 

т.п.) 

 

 

 

3.2.2.  Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП СОО являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного психофи-

зического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного воз-

раста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психо-

лого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся должно осуществляться с учетом возрастных психофизических особенностей обу-

чающихся на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессио-

нально-ориентированный характер. Направления работы должны предусматривать мониторинг пси-

хологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достиже-

ний в личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помо-

щи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования выделяются следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образова-

тельной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 
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 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Одной из форм взаимодействия специалистов МБОУ «СОШ №68», объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации является Психолого-медико-педагогический 

консилиум (далее – ПМПк). 

Работа ПМП к регулируется Положением о порядке создания и организации работы психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк) МБОУ «СОШ №68» (Разработано в соответствии с 

методическими рекомендациями министерства образования письмо министерства образования 

российской федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 «о психолого-медико-педагогическом консилиуме  

образовательного учреждения»). 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, 

воспитанников. 

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

— выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

— профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

— выявление резервных возможностей развития; 

— определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей; 

— подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, уровень школьной успешности. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия родителей 

(законных представителей) на основании договора между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников. Медицинский работник, 

представляющий интересы ребенка в образовательном учреждении, при наличии показаний и с 

согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. 

На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку назначается 

ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, или другой специалист, проводящий 

коррекционно-развивающее обучение или внеурочную специальную (коррекционную) работу. 

Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему 

помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПк. 
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Описание системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, включающая комплексное обследова-

ние, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы 

начального общего образования содержится в Программе коррекционной работы. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации возмож-

но используются различные методики оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации ООП СОО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного обще-

го образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституцион-

ное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расход-

ных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предостав-

ляемых образовательным учреждением услуг с размерами направляемых на эти цели средств бюдже-

та. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финан-

сирования. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательно-

го учреждения заключается в определении стоимости бюджетной образовательной услуги в образо-

вательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансо-

вом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финан-

совых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях 

Алтайского края в соответствии с ФкГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

– оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

– расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебников, учебно- наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением 

к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью), иные хозяйственные нужды 

и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса за исключением расходов 

на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета; 

– компенсационные выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской 

продукции. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объема финансовых средств, предоставляемых учреждению на текущий финансовый год за счет суб-

венции из краевого бюджета в соответствии с количеством 

обучающихся, нормативами расходов по заработной плате на одного обучающегося, полу-

чающего образование по программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, утвержденными законом Алтайского края о краевом бюджете, с при-

менением районного коэффициента, коэффициентов удорожания образовательной услуги по видам 

классов и формам обучения, поправочных коэффициентов для данного образовательного учрежде-

ния, утвержденных нормативным правовым актом органа местного самоуправления. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

– соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

– соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

– соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

– порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 



389 

 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда обязательно участие органов са-

моуправления – Управляющего Совета образовательного учреждения. 

Для обеспечения требований ФкГОС СОО на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния образовательное учреждение: 

– проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

– устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП СОО; 

– определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП СОО; 

– соотносит необходимые затраты с региональным и (или) муниципальным графиком 

внедрения ФкГОС СОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООО в соответствии с ФкГОС; 

– определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения; 

– разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением 

и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие осуществляться на основе договоров на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательного учреждения(учреждения дополнительного образования, 

ДЮКФП и др.); 

– привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования, дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц, аренды помещений. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основнойобразовательной про-

граммы 

МБОУ «СОШ №84» разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и обо-

рудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования ФкГОС, требования Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами образовательной органи-

зации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной образова-

тельной программы в образовательной организации.  

Площадь территории, на которой расположено здание МБОУ «СОШ №84»и пришкольный 

участок составляет 26993м2. Имеется необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности: 

- общая площадь помещений здания школы 5548,3м2 2 (основная-3425,7,м2, вспомогательная-

2122,6м2) 
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Наличие и размещение помещений, необходимого набора зон (для осуществления образова-

тельного процесса и хозяйственной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и меди-

цинского обслуживания обучающихся), площадь, инсоляция, освещённость и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий, соответ-

ствуют СанПиНам и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Большое внимание уделяется обеспечению безопасности образовательного процесса, функцио-

нирования образовательного учреждения: разработан паспорт безопасности мест массового пребы-

вания людей. На каждом этаже имеется план эвакуации. Разработан график дежурства администра-

ции и учителей. 

Для предотвращения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций: 

- организовано круглосуточное дежурство сотрудников охраны, 

- имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи, 

 - в рекреациях размещены информационные стенды по профилактике ДТП, противопожарной 

безопасности, действиях при террористической угрозе, гражданской обороне. 

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся школы по дейст-

виям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В образовательном учреждении установлена 

кнопка тревожной сигнализации, выведенная на пульт дежурного по ОВО при ОВД; установлена ав-

томатическая сигнализация противопожарной безопасности, которая выведена на пульт 01. Кон-

трольно-пропускной режим осуществляется сотрудниками образовательного учреждения. 

МБОУ «СОШ №84» оснащено комплектом средств обучения, обеспечивающих  реализацию 

ООП СОО в соответствии с требованиями ФкГОС СОО. 

Комплект средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства обучения 

на базе цифровых технологий, так и традиционные – средства наглядности (печатные материалы, 

натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для 

№ п/п Требования ФкГОС СОО, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

39/39 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

1/1 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельно-

сти лаборатории и мастерские 

2/2 

5 Кабинеты для занятий музыкой, хореографией и изобразитель-

ным искусством 

2/2 

6 Лингафонные кабинеты 3/0 

7 Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечи-

вающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

1/1 

8 Актовые и хореографические залы 1/1 

9 Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём 

Спортивные площад-

ки/Спортзал -2; стадион -

1 

1

10 

Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации каче-

ственного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

3/3 

1

12 

Помещения для медицинского персонала 1/1 

1

13 

Административные и иные помещения, оснащённые необходи-

мым оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья 

1/1 

1

14 

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются в наличии 

1

15 

Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон 1/1 
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проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские при-

надлежности. 

 

Кабинет русского языка и литературы 

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблицы 

№ Наименование Количество  

1 Русский язык 5 класс 14 

2 Русский язык 6 класс 7 

3 Русский язык 7 класс 7 

4 Русский язык 8 класс 7 

5 Основные правила для 5-9 классов 12 

6 Имя существительное 7 

7 Имя прилагательное 9 

8 Имя числительное и местоимение 14 

9 Глагол 6 

10 Причастие и деепричастие 12 

11 Наречие 6 

12 Союзы и предлоги 9 

13 Частицы и междометия 7 

14 Знаки препинания 1 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ имеется 

1.Компоненты оснащения библиотеки Стеллажи для книг имеются  

Читальные места имеются 24 

Компьютеры имеется  

Принтер имеется 1 

Учебный фонд 10099 экз. 

Художественная и программная 

литература 

17521 экз. 

2. Компоненты оснащения спортивного 

зала 

Оборудование для занятий гим-

настикой 

имеется 

Столы для настольного тенниса 3/1 

Оборудование для занятий спор-

тивными играми 

имеется (футбол, волейбол, бас-

кетбол, гандбол) 

3. Компоненты оснащения спортивной 

площадки 

 

 

 

 

 

Беговая дорожка  1/1 

Волейбольная площадка 1/1 

Футбольная площадка 1/1 

Баскетбольная площадка 1/1 

Сектор для метания мяча 1/1 

Яма для прыжков в длину 1/1 

Полоса препятствий 1/1 

4. Компоненты оснащения 

помещений для питания 

 

 

 

Обеденные залы, 

оснащенные мебелью 

1/1 

Пищеблок с подсобными поме-

щениями 

имеется 

Оборудование имеется 

5. Комплект оснащения медицинских ка-

бинетов 

Оборудование медицинского и 

прививочного кабинетов соглас-

но нормам 

имеется 

6. Комплект оснащения гардеробов Оборудование для хранения оде-

жды с индивидуальными номе-

рами, для хранения обуви. 

 имеется 
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Портреты писателей и поэтов 

 

№ Наименование Количество  

1 Портреты поэтов и писателей 18-19 веков 27 

2 Портреты поэтов и писателей 20 века 30 

3 Портреты зарубежных поэтов и писателей  19 

4 Альбомы 8 

Орфографический словарь – 15  

 

Кабинет информатики 

 

Активное оборудование кабинета 

 

№ Наименование оборудования Кол-во Год 

 Монитор LCD «Acer» 8 2008 

 Ноутбук Roverbook 1 2013 

 Системные блоки 512МЬ/видео 256Mb/160Gb 8 2007 

 Колонки звуковые 1 2001 

 Интерактивная доска Promethean 1 2013 

 Документ-камера DYMO 1 2013 

 Диалог Nibelung 1 2013 

 Наушники с микрофоном 1 2013 

 Система интерактивного тестирования и голосования 1 2013 

 Мультимедиа проектор с креплением и кабелем 1 2013 

 

Программное обеспечение компьютерного класса 

 

№ Наименование Примечание 

1.  Операционная система Windows 7   

2.  Пакет программ MSOffice 2007  

3.  Пакет программOpenOffice 4.1.1  

4.  Электронный калькулятор NumLock Calculator  

5.  Клавиатурный тренажер BabyType  

6.  Англо-русский словарь SV-Translator  

7.  Система оптического распознавания документов Cineiform  

8.  Растровый графический редактор GIMP  

9.  Редактор Flash-анимации Adobe  

10.  Звуковой редактор Audacity  

11.  Браузер Mozilla Firefox  

12.  Менеджер загрузки файлов FlashGet  

13.  
Программа визуальной трассировки прохождения данных через серверы Интернета 

NeoTracePro 
 

14.  Текстовый редактор Блокнот  

15.  Система объектно-ориентированного программирования VisualBasic  
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16.  Система компьютерного черчения КОМПАС  

17.  Архиватор WinRar  

18.  Файловый менеджер Total Commander  

19.  Компьютерный конструктор «Начала электроники»  

20.  Антивирус DrWeb  

 

Кабинет биологии 

Материально-техническое оборудование 

 

№ Наименование имущества Количество 

1 Учительский стол 1 

2 Парты двуместные 13 

3 Демонстрационный стол 1 

4 Стулья ученические 26 

5 Стулья для учителей 1 

6 Доска учебная настенная 1 

7 Жалюзи 3 

8 Экран 1 

9 Подставка для аппаратуры 1 

 

Технические средства обучения учебного кабинета биологии 

 

№ Наименование ТСО Марка Год приобретения 

1 Телевизор BEKO 1995 

2 Видеомагнитофон SHARP 1995 

3 Мультимедийный проектор  ACER  2004 

4 Компьютер  2004 

5 Компьютер  2004 

6 Компьютер  2004 

8 МФУ HP deskjet 3650 2004 

 Учебная литература 

 

№ Автор Название Издательство Год из-

дания 

Количест-

во 

8 А.С. Маклакова,СЕ. Жуй-

кова 

Выпускной экзамен. Био-

логия 

ООО Дрофа 2008 2 

9 Д.К. Обухов, В.Н. Кири-

ленкова 

Элективные курсы. Клетки и 

ткани 

ООО Дрофа 2007 2 

10 ТА. Козлова, В.И. Сивог-

ла-зов 

Многообразие живой приро-

ды. Растения. 

ООО Дрофа 2007 2 

11 В.Н. Фросин Готовимся к ЕГЭ. Биология. 

Человек 

ООО Дрофа 2008 2 

12 В.Н. Фросин Готовимся к ЕГЭ. Биология. 

Растения. Грибы. Лишайни-

ки. 

ООО Дрофа 2008 2 

13 В.Н. Фросин Готовимся к ЕГЭ. Биология. 

Животные 

ООО Дрофа 2008 2 

14 В.Н. Фросин Готовимся к ЕГЭ. Биология. 

Общая биология 

ООО Дрофа 2008 2- 

15 В.Н. Фросин Готовимся к ЕГЭ. Биология. ООО Дрофа 2008 2 

16 Л.Н.Харченко Элективные курсы. Есте-

ствознание 

ООО Дрофа 2008 2 
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17 В.Н. Алексеева Многообразие живой приро-

ды. Животные 

ООО Дрофа 2008 2 

18 Д.К. Обухов Элективные курсы. Био-

логия растений, грибов, ли-

шайников 

 1  

ООО Дрофа 2008 2 

10 ТА. Козлова, В.И. Сиво-

глазов 

Многообразие живой приро-

ды. Растения. 

ООО Дрофа 2007 2 

11 В.Н. Фросин Готовимся к ЕГЭ. Биология. 

Человек 

ООО Дрофа 2008 2 

12 В.Н. Фросин Готовимся к ЕГЭ. Биология. 

Растения. Грибы. Лишайни-

ки. 

ООО Дрофа 2008 2 

13 В.Н. Фросин Готовимся к ЕГЭ. Биология. 

Животные 

ООО Дрофа 2008 2 

14 В.Н. Фросин Готовимся к ЕГЭ. Биология. 

Общая биология 

ООО Дрофа 2008 2- 

15 В.Н. Фросин Готовимся к ЕГЭ. Биология. ООО Дрофа 2008 2 

16 Л.Н.Харченко Элективные курсы. Есте-

ствознание 

ООО Дрофа 2008 2 

17 В.Н. Алексеева Многообразие живой приро-

ды. Животные 

ООО Дрофа 2008 2 

18 Д.К. Обухов Элективные курсы. Био-

логия растений, грибов, ли-

шайников 

 1  

ООО Дрофа 2008 2 

Иллюстративные учебные пособия 

1.Таблицы 

 

№ Наименование Класс Количество ком-

плектов 

1 Ботаника: растения, грибы, водоросли 6 1 

2 Зоология 7 1 

3 Анатомия и физиология человека 8 3 

4 Общая биология 9-11 2 

5 Комплект таблиц по биологии 6-9 кл 6-9 1 

6 Комплект таблиц «Вещества растений. Клеточное 

строение» 

6 1 

7 Генетический код 9-11 1 

8 Действие факторов среды на живые организмы 9-11 1 

9 Гипотезы о возникновении Солнечной системы 9-11 1 

10 Науки о природе 6,7 1 

11 Главные направления эволюции 9-11 1 

12 Строение и функции липидов 9-11 1 

13 Метаболизм 9-11 1 

14 Вирусы 9-11 1 

15 Многообразие живых организмов 6 1 

16 Растение - живой организм 6 1 

17 Координация и регуляция 8 1 

18 Обмен веществ и энергии 9-11 1 

19 Среда обитания 9-11 1 

20 Синтез белка 9-11 1 
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21 Типы питания 9-11 1 

22 Комплект таблиц «Строение тела человека» 8 1 

23 Строение экосистемы 7-11 1 

24 Биологические взаимодействия 7-11 1 

25 Строение ДНК 9-11 1 

26 Грибы 6 1 

27 Строение и уровни организации белка 9-11 1 

28 Фотосинтез 9-11 1 

29 Строение и функции белков 9-11 1 

30 Типы размножения организмов 9-11 1 

31 Комплект таблиц «Химия клетки» 9-11 1 

32 Цепи питания 7-11 1 

33 Сукцессия - саморазвитие природного сообщества 9-11 1 

34 Комплект таблиц «Эволюция движения позвоночных 

животных» 

7-11 1 

35 Комплект портретов ученых-биологов 5-11 1 

2. Рельефные таблицы 

 

№ Наименование Курс Количество 

1 Растительная клетка Ботаника 1 

2 Клеточное строение листа Ботаника 1 

3 Зерновка пшеницы Ботаника 2 

4 Клеточное строение корня Ботаника 5 

5 Клеточное строение стебля Ботаника 1 

6 Строение дождевого червя Зоология 1 

7 Внутреннее строение гидры Зоология 1 

8 Внутреннее строение жука Зоология 1 

9 Внутреннее строение брюхоногого моллюска Зоология 1 

10 Внутреннее строение насекомого Зоология 1 

11 Внутреннее строение рыбы Зоология 2 

12 Внутреннее строение лягушки Зоология 2 

13 Внутреннее строение голубя Зоология 2  

14 Внутреннее строение ящерицы Зоология 1 

15 Внутреннее строение кролика Зоология 2  

16 Внутреннее строение собаки Зоология 2 

17 Желудок жвачного животного Зоология 1 

18 Внутреннее строение человека Анатомия 1 

19 Мочевыделительная система Анатомия 1 

20 Строение спинного мозга Анатомия 1 

21 Пищеварительный тракт Анатомия 1 

22 Челюсть человека Анатомия 1 

23 Ухо человека Анатомия 1 

24 Кишечная ворсинка с сосудистым руслом Анатомия 1 

25 Голова. Сагиттальный разрез Анатомия 1 

26 Желудок. Внешняя и внутренняя поверхности Анатомия 1 

27 Разрез кожи человека Анатомия 1 

28 Таз мужской. Саггитальный разрез Анатомия 1 

29 Печень Анатомия 1 

30 Строение сердца Анатомия 1 

31 Строение легких Анатомия 1 

32 Кроманьонец и шимпанзе в вертикальном положении Общая биология 1 
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33 Зародыши позвоночных Общая биология 1 

34 Археоптерикс Зоология 2 

3. Динамические модели-схемы 

 

№ Наименование Курс Количество 

1 Деление клетки 9,10-11 1 

2 Законы Менделя 9,10-11 4 

3 Перекрест хромосом 9,10-11 3 

4 Классификация 6-11 1 

5 Размножение и развитие хордовых 9,10-11 1 

6 Размножение сосны 6 3 

7 Размножение мха 6 2 

8 Размножение папоротника 6 3 

9 Размножение шляпочного гриба 6 2 

10 Строение головы змеи 7 1 

11 Биосфера и человек 9,10,11 1 

12 Типичные биоценозы 9,10,11 1 

13 Биогенный круговорот азота в природе 9,10,11 1 

14 Биогенный круговорот углерода в природе 9Д0Д1 1 

15 Роль ядра 9,10,11 1 

16 Основные направления эволюции 9,10,11 1 

17 Переливание крови 8 1 

18 Наследование резус-фактора 8 1 

19 Генетика групп крови 9,10,11 1 

20 Этапы эволюции сердца позвоночных животных 7 1 

21 Развитие легких позвоночных животных 7 1 

22 Одноклеточные водоросли 6 1 

23 Соединения костей 8 1 

24 Генеалогический метод антропогенетики 9,10,11 1 

25 Эволюция головного мозга позвоночных животных и 

человека 

9,10,11 1 

26 Симбиотическая теория образования эукариот 9,10,11  

27 Моногибридное скрещивание 9,10,11 1 

28 Ткани животных и человека 8 1 

29 Цикл развития бычьего цепня 7 1 

30 Взаимодействия в природных сообществах 9,10,11 1 

31 Муравьи. Устройство муравейника 7 1 

32 Цикл развития аскариды 7 1 

33 Неполное доминирование 9,10,11 1 

34 Пчелы. Устройство улья 7 1 

35 Размножение одноклеточных водорослей 6 1 

36 Растительные ткани 6 1 

37 Разнообразие клеток животного организма 7 1 

38 Размножение многоклеточной водоросли 6 1 

39 Развитие лягушки 7 1 

4. Модели-аппликации 

 

№ Наименование Курс Количество 

1 Эмбриональный период развития 9,10-11 1 

2 Синтез белка 9,10-11 2 

3 Типичные биоценозы 9,10-11 1 

4 Биосфера и человек 9,10-11 1 
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5 Строение клетки 9,10-11 1 

Видеофильмы 

 

№п.п Название Время воспроизведения 

1 Тело человека. Часть 1 ЮОмин. 

2 Тело человека. Часть2 100 мин. 

3 Тело человека. ЧастьЗ 100 мин. 

4 Тело человека. Часть4 100 мин. 

5 Прогулки с чудовищами. Часть! 60 мин. 

6 Прогулки с чудовищами. Часть 1 60 мин. 

7 Прогулки с чудовищами. Часть 1 60 мин. 

8 Многообразие животного мира. Часть 1 180 мин 

9 Многообразие животного мира. Часть 2. 180 мин.  

10 Анатомия. Часть 1. 180 мин. 

11 Анатомия. Часть 2. 180 мин. 

12 Анатомия. Часть 3. 180 мин. 

13 Ботаника. 180 мин. 

14 Экология. Часть 1. 180 мин. 

15 Экология. Часть 2. 180 мин. 

16 Экология. Часть 3. 180 мин. 

17 Экология. Часть 4. 180 мин. 

Программное обеспечение (CD, DVD – диски) 

 

Класс Название Количество 

СD/DVD 

7 Уроки биологии Кирилла и Мефодия 1 

8 Уроки биологии Кирилла и Мефодия 1 

9 Уроки биологии Кирилла и Мефодия 1 

10-11 Уроки биологии Кирилла и Мефодия 1 

5-11 Жизнь замечательных людей. Учены. 1 

7 Энциклопедия животных. Диск 1 1 

7 Энциклопедия животных. Диск 2 1 

8 Биологи. 1 C 1 

6-9 Биология 1 

10-11 Основы экологии 1 

6-11 Биология. Лабораторный практикум. 2 СD 1 

5 Естествознание 2 

| 10-11 Экология 1 

6-11 Открытая биология 2.5 1 

| 6-1 Тесты по биологии 1 

5-11 Набор интерактивных наглядных учебных пособий 1 

5-9 Электронное учебное издание «Биология. 5—9 классы» 5 

Лабораторное оборудование 

 

№ Название Количество 

1 Школьный микроскоп 14 

2 Лупа 6 

3 Термоскоп по ботанике 2 

4 Прибор «Поглощение воды корнем» 2 

5 Прибор для наблюдения газообмена при дыхании растений и животных 1 

6 Прибор для демонстрации водных свойств почвы 2 
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7 Прибор для сравнения содержания углекислого газа во вдыхаемом и вы-

дыхаемом воздухе 

2 

8 Биологическая микролаборатория (набор инструментов + микроскоп) 15 

9 Микроскоп цифровой 1 

10 Весы электронные 1 

 

Модели 

 

№ Наименование Курс Количество 

9 Биосинтез белка 9,10,11 1 

10 Молекула белка 9,10,11 1 

 

Муляжи 

 

№ Наименование Курс Количество 

1 Плоды гибридных и полиплоидных растений. Части 

1,2.3 

9,10-11 1 

2 Формы сохранности ископаемых растений и животных. 

Части 1,2,3 

9,10-11 2 

7 Антропогенез. Часть 1,2,3,4 9,10-11 1 

 

Наборы 

 

№ Наименование Курс Количество 

1 Набор палеонтологических находок «Происхождение 

человека» 

9,10-11 1 

2 Набор моделей «Ископаемые животные» 7,9,10-11 2 

Коллекции 

 

№ Название Количество 

1 Раковины моллюсков 5 

2 Кора и древесина 2 

3 Семена культурных растений 3 

4 Минералы и горные породы 3 

5 Набор удобрения 2 

6 Торф 2 

7 Строительные материалы 2 

8 Состав почвы 1 

Гербарии 

 

№ Название Количество ком-

плектов 

1 Гербарий по курсу общей биологии 1 

2 Гербарий по курсу ботаники 3 

3 Разнообразие растений 1 

4 Дикорастущие растения 1 

5 Деревья и кустарники 1 

6 Основные группы растений 1 

7 Морфология растений 1 

8 Культурные растения 1 

9 С/хозяйственные растения 1 

10 Лекарственные растения 1 
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Микропрепараты 

 

№ Название Количество ком-

плектов 

1 Набор микропрепаратов «Строение зерновки» 1 

2 Набор микропрепаратов «Эвглена зеленая» 1 

3 Набор микропрепаратов «Соединительная ткань» 1 

4 Набор микропрепаратов «Эпителиальные ткани» 1 

5 Набор микропрепаратов «Нервная ткань» 1 

6 Набор микропрепаратов «Инфузория-туфелька» 1 

7 Набор микропрепаратов «Простейшие» 1 

8 Набор микропрепаратов «Гидра. Поперечный разрез» 1 

9 Набор микропрепаратов «Конечность пчелы» 1 

10 Набор микропрепаратов «Вольвокс» 1 

11 Набор микропрепаратов «Ротовой аппарат комара» 1 

12 Набор микропрепаратов «Циклоп» 1 

13 Набор микропрепаратов «Анатомия и физиология» 1 

14 Набор микропрепаратов «Зоология» 1 

15 Набор микропрепаратов «Биология» 1 

16 Набор микропрепаратов «Ботаника» 1 

 

Кабинет географии 

Карты: 

 10 класс  

Месторождения полезных ископаемых мира.  

1 Минеральные ресурсы мира.  

2 Политическая карта мира.  

 

Материально-техническое оснащение кабинета истории 

 

№ Наименование имущества  Количество 

1.   Стол 2 

2.  Парты двуместные 11 

3.  Стулья ученические 23 

4.  Стулья для учителей 2 

5.  Доска учебная настенная 2 

6.  Штора тюлевая 1 

7.  Шкаф  6 

8.  Компьютер 1 

9.  Мультимедийный проектор 1 

10.  Сканер 1 

11.  Интерактивная доска 1  

12.  Вешалка 1 

13.  Кафедра 1 

14.  Стенды настенные 10 

Наглядные пособия. 

 

№ 

Наименование количество 

 

 

1. 

 

2. 

 

Карты. 

 

Важнейшие географические открытия и колониальные захваты в 

XV- серединеXVII 

Древнерусское государство (Киевская Русь в IX-XI в. 

Сталинградская битва 

 

 

1 

 

1 
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3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

Иностранная военная интервенция и гражданская война в СССР в 

1919-1920 г.г. 

Вторая мировая война 1939-1945 г.г. 

 

Символика Российской Федерации 

Государственный герб Российской Федерации 

Государственный флаг Российской Федерации 

Портрет президента РФ Путина В.В. 

 

Иллюстративный материал 

Славяне IX-X веков 

Сбор дани в Киевском государстве в X веке 

Ассамблея 

Борьба Петра I с реакционными заговорщиками 

Славянские верования IX-X веков  

 

Портреты историков (С.М.Соловьев, В.Н. Татищев, Н.М. Карамзин, 

Н.И. Костомаров, В.О. Ключевский, Е.В. Тарле, С.Д. Сказкин) 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

4 

 

1 

1 

1 

1 

 

7 

 

 

 

Учебные стенды 

№ Название Кол-во 

1 Государственная символика РФ 3 

2 Информация для учащихся 1 

3 Творческие работы учащихся 1 

4 Наши земляки 1 

5 Карта «Киевская Русь в 9-начале 13 века». 2 

 

Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета ФИЗИКИ 

 

Наименование товаров Назначение, технические характеристики, размеры, комплектность товаров 

Цифровые образовательные ресурсы 

Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц "Фи-

зика 10 класс" 

Комплект должен состоять из 16 печатных листов, CD диска с аналогичными 

электронными таблицами и тестовыми заданиями не менее 80 шт. Таблицы отпе-

чатаны на плотном полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. 

Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 4+0 (полноцвет). 

В комплект должна входить брошюра с методическими рекомендациями для учи-

теля.  

Тематика таблиц: Физические величины и фундаментальные константы. Строение 

атома. Кинематика вращательного движения. Кинематика колебательного движе-

ния. Законы Ньютона. Работа силы. Динамика свободных колебаний. Скорость 

света - максимальная скорость распространения взаимодействия. Агрегатные со-

стояния вещества. Шкала температур. Цикл Карно. Сжижение пара при его изо-

метрическом сжатии. Кристаллические тела. Продольные волны. Напряженность 

электростатического поля. Диэлектрики и проводники в электростатическом поле. 

Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц "Фи-

зика 11 класс" 

Комплект должен состоять из 15 печатных листов, CD диска с аналогичными 

электронными таблицами и тестовыми заданиями не менее 75 шт. Таблицы отпе-

чатаны на плотном полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. 

Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 4+0 (полноцвет). 

В комплект должна входить брошюра с методическими рекомендациями для учи-

теля. 

Тематика таблиц: Трансформатор. Электромагнитная индукция в современной 

технике. Электронные лампы. Электронно-лучевая трубка. Полупроводники. По-

лупроводниковый диод. Транзистор. Планетарная модель атома. Опыт Резерфор-
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да. Цепная ядерная реакция. Ядерный реактор. Рентгеновская трубка. Передача и 

распределение электроэнергии. Радиолокация. Лазер. Энергетическая система. 

Атомная электростанция. Термо- и фоторезисторы. Простейший радиоприемник. 

Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц "Мо-

лекулярно-кинетическая 

теория" 

Комплект должен состоять из 10 печатных листов, CD диска с аналогичными 

электронными таблицами и тестовыми заданиями не менее 50 шт. Таблицы отпе-

чатаны на плотном полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. 

Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 4+0 (полноцвет). 

В комплект должна входить брошюра с методическими рекомендациями для учи-

теля.  

Тематика таблиц: Броуновское движение. Диффузия. Агрегатные состояния тел. 

Опыт Штерна. Шкалы температур. Давление идеального газа. Закон Бойля-

Мариотга. Закон Гей-Люссака. Закон Шарля. Плавление, испарение, кипение. По-

верхностное натяжение, капиллярность. 

Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц 

"Термодинамика" 

Комплект должен состоять из 6 печатных листов, CD диска с аналогичными элек-

тронными таблицами и тестовыми заданиями не менее 30 шт. Таблицы отпечата-

ны на плотном полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Пе-

чать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 4+0 (полноцвет). В 

комплект должна входить брошюра с методическими рекомендациями для учите-

ля.  

Тематика таблиц: Внутренняя энергия. Работа газа в термодинамике. Первое на-

чало термодинамики. Второе начало термодинамики. Адиабатный процесс. Цикл 

Карно. 

Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц 

«Электростатика» 

Комплект должен состоять из 8 печатных листов, CD диска с аналогичными элек-

тронными таблицами и сотовыми заданиями не менее 40 шт. Таблицы отпечатаны 

на плотном полиграфическом^ картоне 250-280 )./м2, форматом 68x98 см. Печать 

односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 4+0 юлноцвет). В ком-

плект должна входить брошюра с методическими рекомендациями для учителя. 

Тематика таблиц: Электризация тел. Опыт Милликена. Закон Кулона. Напряжен-

ность электростатического поля. Проводники и диэлектрики в электростатическом 

поле. Потенциал электростатического поля, (конденсаторы. Энергия электроста-

тического поля. 

Интерактивное пособие с 

8 комплексом таблиц 

"Динамика и кинематика 

материальной точки"  

 

Комплект должен состоять из 12 печатных листов, CD диска с аналогичными 

электронными таблицами и тестовыми заданиями не менее 60 шт. Таблицы отпе-

чатаны на плотном полиграфическом картоне 250-280 р./м2, форматом 68x98 см. 

Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 4+0 полноцвет). В 

комплект должна входить брошюра с методическими рекомендациями для учите-

ля. 

Тематика таблиц: Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. 

Сила упругости Вес тела. Сила трения. Закон движения. Перемещение. Скорость. 

Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное движение. 

График зависимости пути, перемещения скорости и ускорения от времени, балли-

стическое движение. Кинематика вращательного движения. Кинематика колеба-

тельного движения. 

Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц "За-

коны ' сохранения. Ди-

намика периодического 

движения" 

Комплект должен состоять из 8 печеных листов, CD диска с аналогичными элек-

тронными таблицами и тестовыми заданиями не менее 40 шт. Таблицы отпечата-

ны на плотном полиграфическом картоне 250-П10 р./м2, форматом 68x98 см. Пе-

чать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 4 -0 полноцвет). В 

комплект должна входить брошюра с методическими рекомендациями для учите-

ля. 

 Тематика таблиц: Закон сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная энер-

гия. Абсолютно неупругое з абсолютно упругое столкновения. Движение тела в 

гравитационном поле. Динамика свободных колебаний. Колебательная система 

под действием внешних сил, не зависящих явно от времени. Вынужденные коле-

бания. Резонанс. 

Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц 

"Квантовая физика" 

Комплект должен состоять из 8 печатных листов, CD диска с аналогичными элек-

тронными таблицами и тестовыми заданиями не менее 40 шт. Таблицы отпечата-

ны на плотном полиграфическом картоне 250-28U гр./м2, форматом 68x98 см. Пе-

чать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 4 1 (полноцвет). В 

комплект должна входить брошюра с методическими рекомендациями для учите-
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ля,  

Тематика таблиц: Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Волновые свойства частиц. Планетарная модель. Атом водорода (теория 

Н.Бора). Излучение и поглощение света атомом. Лазер. 

Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц 

«Электромагнетизм» 

Комплект должен состоять из 10 печатных листов, CD диска с аналогичными 

электронными таолицами и тестовыми заданиями не менее 50 шт. Таблицы отпе-

чатаны на плотном полиграфическом картоне 250-2X гр./м2, форматом 68x98 см. 

Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 4+t (полноцвет). 

В комплект должна входить брошюра с методическими рекомендациями для учи-

теля. 

Тематика таблиц: Таблицы отпечатаны на плотном полиграфическом картоне 

размером 680x186 мм. 1ДУ индукции в движущемся проводнике. Опыты Фарадея 

с катушками. Опыты Генри. Трансформатор. Векторные диаграммы. Резистор, 

конденсатор, катушка индуктивности в цепи переменного тока. Свободные элек-

тромагнитные колебания в колебательном контуре. Колебательный контур в цепи 

переменного тока. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц "По-

стоянный ток" 

Комплект должен состоять из 8 печатных листов, CD диска с аналогичными элек-

тронными таблицами и тестовыми заданиями не менее 40 шт. Таблицы отпечата-

ны на плотном полиграфическом картоне 20U-2 гр./м2, форматом 68x98 см. Пе-

чать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность + (полноцвет). В 

комплект должна входить брошюра с методическими рекомендациями для учите-

ля.  

Тематика таблиц: Электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Зависимость сопротивления проводника от температуры. Электри-

ческий ток в полупроводнике. Электрический ток в вакууме. Соединение провод-

ников. ЭДС. Закон Ома для полной цепи. Закон Джоуля- Ленца. 

Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц "Ме-

ханические волны. Аку-

стика" 

Комплект должен состоять из 8 печатных листов, CD диска с аналогичными элек-

тронными таблицами и тестовыми заданиями не менее 40 шт. Таблицы отпечата-

ны на плотном полиграфическом картоне 260-280 гр /м2 форматом 68x98 см. Пе-

чать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 4+1 (полноцвет). В 

комплект должна входить брошюра с методическими рекомендациями для учите-

ля.  

Тематика таблиц: Волновой процесс. Продольные волны. Поперечные волны. Пе-

риодические волны. Отражение волн. Стоячие волны. Звуковые волны. Высота 

звука. Эффект Доплера. Тембр. Громкость звука. 

Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц "Ста-

тика. Специальная тео-

рия относительности" 

Комплект должен состоять из 8 печатных листов, CD диска с аналогичными элек-

тронными таблицами и тестовыми заданиями не менее 40 шт. Таблицы отпечата-

ны на плотном полиграфическом картоне 2. J-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Пе-

чать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 4+) (полноцвет). В 

комплект должна входить брошюра с методическими рекомендациями для учите-

ля.  

Тематика таблиц: Условия равновесия для поступательного движения. Условия 

равновесия для вращательного движения. Центр тяжести. Центр масс. Постулаты 

теории относительности. Относительность времени Замедление времени. Реляти-

висткий закон сложения скоростей. Взаимосвязь энергии и массы. 

Комплект мультимедий-

ных 

изданий 

Комплект должен представлять собой, мультимедийную обучающую программу 

набкомпаю-дасках и включай, в себя учебное пособие, задачник и справочник, 

иллюстрации и анимацию тестов и задач, справочник, словарь основных терми-

нов, лабораторные работы по физике: 

- 15 часов озвученного видеоматериала 

- 320 интерактивных лекций 

- 1000 задач различной степени трудности 

- 545 контрольных вопросов. 

- 9 виртуальных лабораторных работ 

Лекционный материал должен сопровождаться динамическими иллюстрациями, 

физическими опытами, контрольным режимом. Состав комплекта: 

- Диск 1. Механика 

- Диск 2. Молекулярная физика и термодинамика. 

- Диск 3. Электричество и магнетизм (электростатика, электродинамика, магне-
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тизм, колебания и волны, электромагнитные колебания). 

- Диск 4. Оптика и атомная физика. 

- Диск 5. Задачник по курсу физики (решебник). 

- Диск 6. Виртуальные лабораторные работы по физике. 

Мультимедийной программой должно быть предусмотрено несколько режимов 

обучения: 

- в режиме ФИЛЬМ должна осуществляться непрерывная демонстрация изучаемо-

го материала с пояснениями лектора; 

- в режиме ШАГ урок должен разбиваться . щ некоторое количество частей или 

шагов. После прослушивания одного шага лекция должна прерывается и по выбо-

ру можно начать слушать следующий шаг либо еще раз прослушать предыдущий; 

- в режиме КОНТРОЛЬ, по окончании каждого фрагмента лекции, обучаемому 

должно предлагается выполнить то или иное действие самостоятельно; 

- режим ТЕСТ должен позволял, оценил, накопленные знания. Разделы, пройден-

ные каждым учеником, должны фиксироваться в протоколе статистики. 

 

Оборудование для отработки практических умений и навыков 

Амперметр лаборатор-

ный 

Амперметр лабораторный предназначен для проведения измерении в цепях посто-

янного тока в пределах от 0 до 2 А. 

 Должен представлять собой прибор магнитоэлектрической системы с равномер-

ной шкалой от 0 до 2 А с ценой деления 0,02 А. Измерительный механизм со шка-

лой должен быть помещен в пластмассовый корпус. Отсчетное устройство - шкала 

с механическим (стрелочным) указателем; шкала равномерная с двойной оциф-

ровкой 

Вольтметр лабораторный Вольтметр лабораторный предназначен для проведения измерении в цепях посто-

янного тока в пределах от 0 до 6 В.  

 Представляет собой прибор магнитоэлектрической системы с равномерной шка-

лой от 0 до 6 Вт ценой деления 0,2 В. Измерительный механизм со шкалой поме-

щен в пластмассовый корпус. Отсчетное устройство представляет собой шкалу с 

механическим (стрелочным) указателем. Шкала равномерная с двойной оцифров-

кой 

Миллиамперметр 

лабораторный 

Миллиамперметр предназначен для проведения измерений в пределах (-5) - U - 

(+5) мА и 1-50) мА с ценой деления 0,5 мА на первом пределе и 5 мА на втором 

пределе. 

Измерительный механизм со шкалой помещен в пластмассовый корпус. На лице-

вой стороне корпуса установлены две приборные клеммы с обозначениями «+» и 

«-» и выведена шлицевая головка корректора для установки стрелки на нуль шка-

лы 

Весы электронные лабо-

раторные 

Предназначены для демонстрации взвешивания твердых (сыпучих) веществ. Весы 

должны обеспечить взвешивание до 200 г. Весы должны иметь цифровой индика-

тор показаний. Чувствительность весов должна быть не менее 0,01 г. Должна быть 

предусмотрена ручная калибровка и тарирование. В комплект должна входить ка-

либровочная гиря весом 200 грамм 

Динамометр школьный Динамометр предназначен для измерения силы при проведении лабораторных ра-

бот. Предел измерения от 0 до 5 Н. . 

Цена деления шкала 0,1 Н. Снабжен регулирующим устройством для установки 

указателя прибора на нулевое деление при отсутствии нагрузки 

Набор по механике Предназначен для проведения не менее 21 фронтальной лабораторной работы по 

следующей тематике. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения сколь-

жения. 

Определение силы трения покоя. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Вычисление кпд наклонной плоскости. 

Измерение кинетической энергии тела. 

Измерение изменения потенциальной энергии тела. 

В. Измерение мощности. 
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Измерение скорости равномерного движения. 

Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. 

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

Измерение силы динамометром. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

Определение механической работы при перемещении тела. 

Изучение «золотого правила» механики. 

Изучение равновесия тел под действием нескольких сил. 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Исследование влияния площади трущихся поверхностей на величину силы сопро-

тивления, 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

Исследование зависимости периода колебаний маятника от длины подвеса. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

В состав набора должны входить: 

Направляющий монорельс - 1 шт. Вдоль одной из сторон монорельса расположена 

шкала с делениями. Пределы измерения перемещения по шкале от 0 до 495 мм. 

Монорельс и имеет приспособление для использования его в вертикальной плос-

кости. 

Тележка легкоподвижная - 1 шт. Имеет на поверхности отверстия для установки 

грузов. ^ 

Электронный секундомер - 1 шт. с двумя оптодатчиками. Интервал измерения 

времени от 0 до N >) с. Дискретность измерения времени 0,01 с. Секундомер дол-

жен иметь встроенный источник питания. Длина соединительного провода с дат-

чика не менее 1450 мм. 

Рулетка - 1 шт. 

Деревянный брусок - 1 шт. „ 

Груз наборный в комплекте - 1 шт. Включает два основания массой по 10 г каж-

дое, три груза массой по 

50 г и четыре груза массой по 10 г. 

Держатель пластиковый - 1 шт. 

Рычаг-линейка - 1 шт. 

Катушка с нитью - 1 шт. 

Держатель блока - 1 ш г. 

Пружина спиральная узкая - 1 шт. 

Пружина спиральная широкая - 1 шт. 

Блок в оправе малый - 1 шт. 

Блок в оправе большой - 1 шт. 

Ось рычага - 1 шт. „ 

16.Штатив - 1 шт. Состоит из стойки, муфты, лапки, основания и винта. Длина 

стойки штатива - 501) мм. Основание штатива обеспечивает устойчивое положе-

ние штатива при проведении экспериментов. 

17.Желоб дугообразный - 1 шт. 

18.Шар стальной - 1 шт. 

Каждый набор должен быть уложен в лоток с крышкой, предназначенный для 

компактного хранения оборудования, обеспечивая удобный доступ к любому из 

элементов набора по механике. Внутрь упаковки должно быть вложено описание 

набора (паспорт). Наборы должны быть обеспечены рекомендациями по их ис-

пользованию на бумажном носителе. 

Набор по молекулярной 

физике и термодинамике 

Предназначен для проведения не менее 17 фронтальных лабораторных работ по 

следующей тематике: 

Работа 1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды 

Работа 2. Измерение удельной теплоемкости вещества 

Работа 3. Определение относительной влажности 

Работа 4. Исследование уравнения теплового баланса 
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Работа 5. Исследование изотермического процесса 

Работа 6. Исследование изобарного процесса 

Работа 7. Исследование изохорного процесса 

Работа 8. Изучение уравнения состояния идеального газа 

Работа 9. Измерение относительной влажности воздуха 

Работа 10. Наблюдение образования и роста кристаллов 

Работа 11. Измерение температуры кристаллизации вещества 

Работа 12. Исследование свойств переохлажденной жидкости 

Работа 13. Наблюдение за отвердеванием аморфного вещества 

Работа 14. Определение удельной теплоты плавления вещества. 

Работа 15. Измерение модуля Юнга резины 

Работа 16. Измерение коэффициента поверхностного натяжения 

Работа 17. Исследование явления капиллярности 

В состав набора должны входить: 

Трубка - резервуар с двумя кранами 1 шт. 

Манометрическая трубка 1 шт. 

Пробирка с кристаллическим веществом 1 шт. 

Пробирка с аморфным веществом 1 шт. 

Пакетик с натриевой солью 1 шт. 

Пробирка 1 шт. 

Лоток-укладка 1 шт. 

Жгут резиновый 1 шт. 

Набор капилляров 1 шт. 

Цилиндр мерный (мензурка) 100 мл 1 ш г. 

Инструкции по выполнению лабораторных работ 1 комплект. 

Рекомендации по использованию в учебном процессе 1 экз. 

Паспорт изделия 1 шт. 

Набор должен быть упакован в коробку габаритных размеров: не более 

300x300x100 мм. Масса набора не более 0,6 кг. 

Набор по электричеству 1.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

2.Измерение напряжения на участках электрической цепи. 

3.Регулирование силы тока в цепи переменным резистором. 

4.Наблюдение химического действия электрического тока. 

5.Сборка и испытание химического источника тока и его испытание. 

6.Исследование зависимости силы тока на участке цепи от приложенного напря-

жения. 

7.Исследование зависимости силы тока на участке цепи от сопротивления участка. 

8.Измерение сопротивления участка цепи при помощи амперметра и вольтметра 

9.Определение мощности и работы электрического тока в лампе. 

10.Изучение магнитного поля постоянного магнита 

11.Знакомство с работой электрод двигателя постоянного тока 

12.Определение коэффициента полезного действия (КПД) электродвигателя. 

13.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока (1 способ). 

14.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока (2 способ). 

15.Определение удельного сопротивления проводника. 

16. Изучение последовательного соединения проводников. 

17.Изучение параллельного соединения проводников. 

18Определение заряда электрона 

19.Изучение взаимодействия постоянного магнита с катушкой с током. 

20. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Набор ДОЛЖЕН содержать: 

ключ (выключатель), предназначенный для замыкания и размыкания электриче-

ской цепи; 

лампу накаливания напряжением питания 3,5 В и 6,3 В; 

резисторы сопротивлениями 12 Ом, изготовленный из нихромовой проволоки 

диаметром 0,25 мм и 6 Ом, изготовленные из нихромовой проволоки диаметром 

0,36 мм; 

проволочный переменный резистор сопротивлением 10 Ом, средний вывод кото-

рого связан с ползунком (движком) и маркирован цифрой «2»; крайние выводы 



406 

 

пронумерованы «1» и «2»; 

электродвигатель (электромотор) постоянного тока; 

проволочный моток на цилиндрическом изоляционном каркасе с соединительны-

ми выводами из монтажного провода-2 шт.; 

полосовые магниты (2 шт.); при хранении необходимо их расположить парал-

лельно друг к другу разноимёнными полюсами, которые нужно соединить прила-

гаемыми ферромагнитными (железными) пластиками; 

компас (магнитная стрелка на подставке); 

разноцветные соединительные проводники (8 шт.), снабженные с обоих концов 

штекерами и гнездами; 

пружинные контакты типа «крокодил», с противоположной стороны снабжённые 

гнёздами. 

кювета прямоугольная из прозрачного изоляционного материала; прилагаются 

электроды медные (2 

шт.) и оцинкованное железо (1 шт.); электроды снабжены пластинчатыми выво-

дами (лепестками) для 

подключения в электрическую цепь; 

металлический планшет, предназначенный для установки на них элементов элек-

трических цепей, в 

подставки которых снизу вмонтированы магнитные полоски. 

Внутрь упаковки должно быть вложено описание набора (паспорт). 

Каждый набор должен быть уложен в лоток с крышкой, предназначенный для 

компактного хранения 

оборудования, обеспечивая удобный доступ к любому из элементов набора по 

электричеству. 

Габаритные размеры каждого лотка, не менее 25x45x7 см. Наборы должны быть 

обеспечены 

рекомендациями по их использованию на бумажном носителе. 

 

Набор по оптике Предназначен для проведения не менее 30 фронтальных лабораторных работ по 

следующей тематике. 

Отражение света плоским зеркалом. Построение изображения предмета в плоском 

зеркале. 

Изучение формирования действительного изображения предмета собирающей 

линзой. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Простой способ измерения фокусного расстояния линзы 

Экспериментальная проверка формулы линзы и измерение фокусного расстояния. 

Собирающая линза в качестве лупы. Измерение увеличения лупы 

Наблюдение смещения лучей при прохождении через прозрачную пластину с па-

раллельными гранями.  

Измерение показателя преломления пластины.   

Измерение показателя преломления стекла по визуальному наблюдению бокового 

смещения луча при прохождении через пластину с параллельными гранями. 

Преломление света на границе воздух—стекло. Измерение показателя преломле-

ния. 

Полное внутреннее отражение света на Гранине стекло—воздух. 

Наблюдение перехода от преломления к полному внутреннему отражению. 

Измерение показателя преломления по предельному углу полного внутреннего 

отражения. 

Преломление света на границе воздух—стекло и стекло—воздух. Обратимость 

световых лучей 

Преломление света в призме. Явление дисперсии света  

Модель телескопа (зрительной трубы Кеплера). Измерение увеличения зритель-

ной трубы. 

Модель зрительной трубы Галилея. Измерение увеличения зрительной трубы 

Модель микроскопа Измерение увеличения микроскопа. 

Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы. 

Интерференция света. Измерение длины световой волны. 
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Дифракция световой волны на щели с прямыми краями. Измерение ширины щели. 

Дифракция сферической световой волны на прямоугольном отверстии в дальней 

зоне. 

Дифракция сферической световой волны на круглом отверстии в дальней зоне 

(дифракция Фраунгофера). 

Дифракция сферической световой волны на круглом отверстии. Зоны Френеля. 

Дифракционная решетка Измерение длины волны света 

Главные максимумы многолучевой интерференции. Дифракционная решетка. 

Наблюдение поляризации света Параллельные и скрещенные поляроиды. 

Наблюдение поляризации отраженного, преломленного и рассеянного света 

Распространение поляризованного света в анизотропной среде. 

Сборка модели зеркального перископа. 

Сборка модели проекционного аппарата. 

В состав каждого набора должны входить; 

 Прямоугольная кювета с прозрачными стенками - 1 шт. 

Линза собирающая - 2 шт. Фокусное расстояние - 60 мм и 25 мм. 

Линза рассеивающая - 1 шт. Фокусное расстояние 25 мм. 

 Поляроид - 2 шт.; . 

Дифракционная решетка - 1 шт. Период дифракционной решетки - 0,002 мм (500 

штр./ммр 

Плоское зеркало - 1 шт.; 

Прозрачный плоский полуцилиндр - 1 шт. 

Прозрачная пластина со скошенными гранями - 1 шт. 

Прозрачная пластина с параллельными гранями - 1 шт. 

Экран с щелью - 1 шт. 

Лампа с колпачком - 1 шт.; Напряжение лампы 3,5 В; ток 0,25 А. 

Держатель магнитный - 3 шт. Габаритные размеры 35x70 мм. 

Коврик пластиковый - 1 шт. 

Лист с разметкой - 1 шт. Предел измерений по горизонтали не менее 260 мм.  

измерения по вертикали не менее 180 мм. Цена деления не более 1мм. 

Лимб - 1 шт. Пределом измерения от -90° до +90°. Цена деления не более 1 . 

Соединительные провода - 2 шт. 

Линейка-1 шт. Длина линейки не менее 100 мм. 

Внутрь упаковки должно быть вложено описание набора (паспорт). Каждый набор 

должен быть уложен в 

лоток с крышкой, предназначенный для компактного хранения оборудования, 

обеспечивая удобный доступ к любому из элементов. 

Наборы для проектной деятельности 

Набор для изучения по-

грешностей 

 

Должен обеспечивать выполнение не менее 6 исследовательских работ по изуче-

нию точности и __ 

погрешности измерений в процессе физического эксперимента. Должен включать 

шкалу, гибкую линейку 80 

см/100 дел, бумажную мишень, четырехгранную линейку, сменную шкалу весов 

0-10, сменную шкалу весов 

10 делений, указатель данных, пластиковые шары (не менее 4 шт.), копироваль-

ную бумагу. 

Должен быть обеспечен методическими рекомендациями. 

Набор для изучения теп-

лового расширения 

Должен обеспечивать проведение исследовательских работ по изучению явления 

расширения тел при нагревании, принципа действия биметаллической пластины. 

В состав набора должны входить латунный шар 

с рукояткой, кольцо с рукояткой, латунный цилиндр с рукояткой, скоба с рукоят-

кой, биметаллическая пластина. Биметаллическая пластина должна быть изготов-

лена из двух тонких пластин склепанных вместе. 

Одна из пластин стальная, вторая из латуни. К одному из торцов пластины должна 

быть прикреплена рукоятка. При нагревании или охлаждении биметаллическая 

пластина должна изгибаться в ту или другую сторону. Ручки шара, кольца, цилин-

дра и пластины должны быть выполнены из теплоизолирующего материала. 

Модель теплового пре-

дохранителя 

Должна обеспечивать проведение исследовательских работ по изучению металлов 

с памятью формы. 
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Должна состоять из основания с установленным на него неподвижным контактом, 

изготовленным из сплава Cu-Zn-Al обладающего памятью формы. Должна вклю-

чаться в сигнальную цепь посредством двух клемм, совместимых с проводами из 

набора из 5 проводов со штекерами черного цвета (см. п. ). 

Комплекты для проверки знаний учащихся 

Комплект «ЕГЭ- ЛАБО-

РАТОРИЯ» по механике 

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ПО МЕХАНИКЕ 

1) окрашенное металлическое рабочее поле размером 310x210 мм; 2) платив 

(стойка стальная никелированная высотой 480 мм, пластиковое основание с за-

прессованными дисковыми магнитами, крестовина); 3) перекладина штатива; 4) 

11аклонная плоскость (профилированная направляющая рейка из пластика с мил-

лиметровой линейкой и полосой магнитной резины для установки датчиков) с 

меткой для одного датчика и стержнем для крепления в крестовине шташва;5) 

брусок-каретка из пластика с магнитом для управления датчиками, крючком и 

гнездами для установки одного или двух грузов; 6) ceкундомер электронный, 

обеспечивающий измерение интервалов времени с точностью 0,01 с, с двумя дат-

чиками на основе герметичных магнипоуправляемых контактов; 7) специальный 

разъем для секундомера; 8) груз стальной с двумя крючками массой (102 ± 1) г,9) 

комплект пружин (4 шт.); 10) транспортир; 11) линейка с миллиметровыми деле-

ниями (40 см); 12) нить (длина 1 м), 13) коробка для комплекта; 14) динамометры 

1 Н и 4 Н, согласованные с кареткой и наклонной плоскостью; 15) резиновый об-

разец; 16) стакан пластиковый 200 - 250 мл; 17) рулетка; 18) груз алюминиевый 

массой 100 г с крючком; 19) монеты, 20) лента бумажная длиной порядка 100 см; 

21) стакан пластиковый. 

Комплект «ЕГЭ- ЛАБО-

РАТОРИЯ» по молеку-

лярной физике 

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ: 

1) прибор для изучения изотермического процесса; 2) прибор для изучения изо-

хорного процесса; 3) нагреватель; 4) источник ВУ4; 5) весы электронные; 6) кало-

риметр; 7) калориметрическое тело алюминиевое; 8) линейка стальная 100 мм; 9) 

два термометра, один с марлей; 10) прибор для исследования деформации резины; 

11) динамометр 4 Н (или 5 Н), 12) трубка для исследования сжатая газа; 13) мен-

зурка; 14) стаканчик; 15) таблицы: психрометрическая, зависимость давления и 

плотности паров от температуры; 16) барометр (один на 4 комплекта «ЕГЭ-

лаборатория»), 

Комплект «ЕГЭ- ЛАБО-

РАТОРИЯ» по электро-

динамике 

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ: 

1) окрашенное металлическое рабочее поле размером 310x210 мм; 2) источник 

ВУ4М; 3) выключатель (ключ) однополюсный на подставке с условным обозначе-

нием и магнитами, запрессованными в основании; 4) проволочный переменный 

резистор (реостат) 10 Ом / 3 Вт на подставке с условным обозначением и магни-

тами, запрессованными в основании; 5) резистор проволочный 5 Ом на подставке 

с условным обозначением и магнитами, запрессованными в основании (2 шт.); 6) 

резистор проволочный 10 Ом на подставке с условным обозначением и магнита-

ми, запрессованными в основании; 7) амперметр учебный 2 А, класс точности 2,5; 

8) вольтметр учебный 6 В, класс точности 2,5; 9) миллиамперметр; 10) магниты; 

11) катушка- моток; 12) электромагнит, 13) провода соединительные -10 шт.; 14) 

проволока (R = 8 -10 Ом) на пластиковой подставке с обозначением диаметра, пя-

тизвенная, с отводом от каждого звена; 15) лампочка 3,5 В; 16) конденсатор; 17) 

линейка 100 мм. 

Комплект «ЕГЭ- ЛАБО-

РАТОРИЯ» по оптике 

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ОПТИКЕ 

1) осветитель светодиодный; 2) источник питания ВУ4; 3) линзы собирающие ЛС-

1 (F« 10см), ЛС-2(Г ~ 2 см), ЛС-3 (Г - 5 см); 4) плоско-параллельная пластина со 

скошенными гранями; 5) полуцилиндр; 6) дифракционная решетка; 7) экран со 

щелью и линейкой для визуального наблюдения дифракции; 8) экран полупро-

зрачный с подвижной линейкой; 9) экран белый; 10) транспортир круговой; 11) 

транспортир обычный; 12) 5 булавок и коврик; 13) рулетка 1 м; 14) магнитные 

держатели; 15) основное и дополнительное металлические поля. 

Демонстрационное 

оборудование 

 

Приборы и принадлежности общего назначения 

Преобразователь сигнала Предназначен для проведения демонстрационных опытов с использованием ком-
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USB с программным 

обеспечением 

пьютера. 

Преобразователь должен обеспечивать подключение одного датчика к компьюте-

ру через интерфейс USB. Должен иметь один порт для подключения датчиков, 

конструкция которого исключает возможность неправильного подсоединения и 

гибкий кабель длиной не менее 1 м. оканчивающийся штекером для подключения 

к USB порту компьютера. Должен быть выполнен в ударопрочном корпусе. На 

корпусе преобразователя должен быть расположен .светодиодный индикатор на-

личия связи с программой. Должен иметь блок энергонезависимой памяти, содер-

жащей микропрограмму для распознавания типа подключаемых датчиков, авто-

матически обновляемую при подключении преобразователя к компьютеру. Про-

граммное обеспечение должно функционировать на русском языке, обеспечивая 

выполнение опытов по заранее подготовленным сценариям, которые должны со-

держать описание опыта, контрольные вопросы, схему сборки установки, инте-

рактивные графики, индикаторы и таблицы, а также встроенные средства ведения 

учащимися журнала экспериментов и составления отчета. Программное обеспече-

ние должно автоматически распознавать подключенные к преобразователю дат-

чики и начинать вывод измеряемых параметров на экран после подключения. 

Программное обеспечение должно поддерживать работу с цифровым микроско-

пом, подключенным к ПК через USB. При использовании функций графика или 

таблицы программное обеспечение должно предоставлять вызываемое по нажа-

тию одной кнопки меню инструментов, для размещения комментариев к точкам 

графика, ввода значений в таблицу, выбора области данных для статистической 

обработки. Программное обеспечение должно содержать функцию создания и со-

хранения сценариев на персональном компьютере. Должно содержать набор гото-

вых сценариев различных опытов по биологии. 

Комплект приборов и 

приспособлений для 

опытов с использованием 

компьютера 

Шнур - 1 шт. 

В комплекте поставки должны быть 2 катушки с намотанным на них шнуром жел-

того цвета общей длиной не менее 140 метров погонных. 

Набор грузов с держателями - 1 шт. 

Должен состоять из: 

Пластмассовых держателей со штоком для установки дисков и прорезью для кре-

пления нити (5 г. каждый) - не менее 4 шт,  

Латунных дисков массой 100 г-не менее 3 шт, массой 50 г, - не менее 3 шт, массой 

20 г,- не менее 6 шт.; 

Алюминиевых дисков массой 10 г. - не менее 3 шт, массой 5 г. - не менее 3 шт.; 

Пластмассовых дисков массой 2 г. - не менее 3 шт, массой 1 г. - не менее 3 шт, 

массой 0,5 г. - не менее 3 шт, 

Пластмассового футляра с ложементами и крышкой. 

На каждом из дисков должна быть нанесена его масса. 

Крестовина штатива - 1 шт. 

Должна быть выполнена из металла и обеспечивать жесткое закрепление двух 

стержней штатива диаметром до 12 мм параллельно или перпендикулярно друг 

другу. 

Лапа штатива - 1 шт. 

Должна быть выполнена из металла и обеспечивать закрепление предметов слож-

ной формы. Минимальное расстояние между губками не менее 75 мм. 

Стальной стержень длиной 90 см -1 шт. 

Должен быть выполнен из нержавеющей стали и иметь полированную поверх-

ность. 

Длина не менее 90 см, диаметр не менее 12,7 мм 

Зажим универсальный для крепления к столу - 1 шт. Должен быть выполнена из 

металла и обеспечивать жесткое закрепление на краю столешницы толщиной до 6 

см. стержня диаметром от 9.5 до 12.7 мм в вертикальной и горизонтальной плос-

кости 

Источник постоянного и 

переменного напряжения 

Источник предназначен для плавного регулирования переменного напряжения с 

частотой 50 1 ц в пределах эт 0 до 30 В и постоянного (пульсирующего) напряже-

ния с частотой пульсаций 100 Гц в пределах от 0 до 24 В. 

Источник должен иметь напряжение питания 220 В с изменениями выходного на-

пряжения в пределах от 0 до 30 В (переменное) и в пределах от 0 до 24 В (посто-
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янное) при максимальном токе нагрузки до 10 А. Источник должен иметь защиту 

от короткого замыкания и перегрузки по току на всех выходах. Набор должен 

быть обеспечен рекомендациями по использованию 

Штат ив демонстрацион-

ный универсальный 

Штатив универсальный физический предназначен для установки и поддержки 

различного демонстрационного оборудования и принадлежностей. Штатив уни-

версальный физический должен иметь параметры: 

основание; сборный стержень из двух частей - не менее 600 мм каждая и диамет-

ром не менее 12 мм, не менее 5 зажимов различных типов; стержень не менее 250 

мм длиной и не менее 12 мм диаметром,, 2 кольца со стержнем; 4 муфты. 

Комплект соединитель-

ных проводов 

Комплект предназначен для сборки электрических цепей (с максимальным током, 

не более 10 А) при проведении демонстрационных опытов. Комплект должен со-

держать не менее 8 многожильных проводов со штекерами (не менее 4 шт. длиной 

100 мм, не менее 2 шт. длиной 250 мм, не менее 2 шт. длиной 500 мм). _ 

Насос вакуумный с та-

релкой и колпаком 

Насос предназначен для разрежения и сжатия воздуха в замкнутых сосудах при 

проведении ^ демонстрационных опытов. Насос должен иметь два штуцера: вса-

сывающий и нагнетательный. К насосу должен прилагаться гибкий вакуумный 

шланг длиной не менее 0,5 м для создания минимального разрежения воздуха в 

замкнутых сосудах до 400 Па и сжатия его до максимального давления 0,4 MПа. 

Комплект для опытов по 

кинематике и динамике 

прямолинейного движе-

ния с разборной направ-

ляющей. 

Должен быть совместим с датчиком расстояния (см.п.40), адаптером для установ-

ки датчика расстояния на каретку (см. п.41), блоком для изучения трения (см. 

п.43), держателями оптических ворот (см. п.46). 

Должен обеспечивать проведение базовых опытов по кинематике и динамике. 

Должен включать 2 (две) части трека длиной по 0,5 м каждая, изготовленных из 

пластмассы. Каждая часть должна иметь профильные пазы по длинной стороне и 

шкалу с делениями и отметками для определения расстояния на верхней грани, а 

также места для установки регулируемых опор на нижней стороне; 2 (два) соеди-

нителя с винтами для сборки частей трека в единую направляющую; 6 (шесть) ре-

гулируемых опор; 2 (два) ограничителя движения кареток с зажимом для крепле-

ния в пазах направляющей; 2 (две) легкоподвижные каретки со встроенными под-

пружиненными плунжерами, торцевыми магнитами для демонстрации упругого 

соударения и торцевыми зацепами для демонстрации неупругого соударения; 2 

(два) груза для кареток массой 250 i каждый. Каждая каретка должна иметь коле-

са, установленные на подшипниках качения, встроенный подпружиненный плун-

жер, фиксируемый в четырех различных положениях, пазы для установки гребен-

ки, нишу на верхней стороне для размещения грузов, встроенные гайки на верх-

ней стороне, два магнита на одном торце для демонстрации упругого соударения 

и две «липучки» на другом торце для демоне фации неупругого соударения. 

Датчик расстояния Должен использовать электростатический преобразователь как излучатель и при-

емник для определения расстояния до объекта методом измерения времени отра-

жения сигнала. Должен измерять расстояние в диапазоне от 15,0 см до 8,0 м с 

точностью до 1 мм. Должен иметь не менее двух режимов работы, один из кото-

рых должен быть предназначен для измерения расстояний до 2,0 м с повышенной 

точностью. Излучатель должен поворачиваться на 180°. Конструкция корпуса 

датчика должна допускать его установку и фиксацию на стержне штатива 

(из.п.34) диаметром до 12,7 мм, а также на направляющей из комплекта для опы-

тов по кинематике и динамике (см. п.39). Должен быть совместим с преобразова-

телем сигнала USB (см. п.ЗЗ). 

Адаптер для установки 

датчика расстояния на 

каретку 

Должен обеспечивать установку датчика расстояния непосредственно на каретку 

(входит в комплект для опытов по кинематике и динамике прямолинейного дви-

жения п. 40) в опытах по изучению относительное ж движения. Должен позволять 

перенести систему отсчета на движущийся объект. Должен быть выполнен в виде 

металлической пластины согласованной с размером ниши, расположенной на 

верхней стороне карС1ки из комплекта для опытов по кинематике и динамике, в 

центре которой расположен винт с контровочной гайкой, согласованный с резьбо-

вым отверстием в днище корпуса датчика расстояния (см. п.40). 

Зажим для крепления 

направляющей по меха-

нике под углом 

Должен обеспечивать установку в пазу направляющей фека из комплекта для 

опытов по кинематике и динамике (п.39) и установку данного трека на произволь-

ной высоте путем крепления на стержне штатива (из п.34) диаметром до 12,7 мм 
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Блок для изучения тре-

ния 

Должен быть изготовлен из дерева в форме прямоугольного бруска, две противо-

положные стороны которого имеют покрытие с разными коэффициентами трения 

скольжения, а в центре одного из торцов установлено металлическое кольцо для 

крепления нити. Размеры бруска должны быть согласованы с размером ниши, 

расположенной на верхней стороне каретки из комплекта для опытов по кинема-

тике и динамике (см. п 59) 

Адаптер для подключе-

ния оптических датчиков 

Адаптер необходим для измерения интервалов времени в опытах с помощью оп-

тических датчиков интервалов времени и принадлежностей к ним. Должен быть 

оснащен 2 гнездами для подсоединения штекера диаметром 1/4 дюйма, и иметь не 

менее 2 светодиодных индикаторов показывающих состояние створа оптических 

ворот (см. п. 45). При подсчете интервалов времени должен обеспечивать разре-

шение не хуже 2 мсек. Должен быть-совместим с преобразователем сигнала USB 

(см. п.ЗЗ). 

Оптические ворота Должны использоваться совместно с адаптером для подключения оптических дат-

чиков (п.44) для измерения скорости, интервалов времени, ускорения. Оптические 

ворота должны быть совместимы с держателями оптических ворот (п.46) и адап-

тером для подключения оптических датчиков (п.44). Должны иметь кронштейн 

для установки в створе ролика с прорезями из комплекта блока с принадлежно-

стями (п.48). Ширина створа ворот должна составлять не менее 75 мм. В комплек-

те должен поставляться кабель длиной не менее 70 см для подсоединения оптиче-

ских ворот к гнезду адаптера для подключения оптических датчиков. Должны 

иметь время среза заднего фронта не более 50 нс и длительность времени нараста-

ния импульса не более 500 нс, быть оборудованы розеткой RJ12 для подключения 

кабеля, иметь закладную гайку с резьбой 1/4"-20, пластиковый корпус с приливом 

для крепления ролика, зажим для крепления на стержне диаметром до 6 мм, све-

тодиодный индикатор пересечения створа.Ошибка вызванная параллаксом для 

объектов, проходящих на расстоянии до 1 см от детектора со скоростью менее 10 

м/с, должна обеспечивать разницу между истинной и эффективной длиной не бо-

лее 1 мм. 

Комплект держателей 

оптических ворот 

Должен состоять из двух кронштейнов, изготовленных из пластмассы, каждый из 

которых имеет винт с в нижней части, с помощью которого кронштейн крепится в 

паз направляющей из комплекта для опытов по кинематике и динамике прямоли-

нейного движения (п.З9). В каждом из кронштейнов должен быть выполнен вер-

тикальный паз для крепления оптических ворот с регулировкой высоте 

Комплект гребенок для 

каретки 

Должны быть изготовлены из прозрачного листового пластика таким образом, 

чтобы устанавливаться в газы, имеющиеся на корпусе подвижной каретки из ком-

плекта для опытов по кинематике и динамике прямолинейного движения (п.39). 

Каждая гребенка должна иметь не менее 5 рядов с разным количеством чередую-

щихся прозрачных и непрозрачных полос, распознаваемых оптическими ворота-

ми. В комплект должны входить 2 гребенки 

Блок с принадлежностя-

ми 

Должен состоять из: 

ролика с прорезями, установленного на подшипниках в П-образном держателе, в 

основании которого выполнены два отверстия с резьбой, причем, ось одного пер-

пендикулярна оси вращения ролика, а ось другого - параллельна; 

струбцины с двумя винтами обеспечивающей использование ролика в качестве 

неподвижного блока и его установку на направляющую из комплекта для опытов 

по кинематике и динамике прямолинейного 

движения; , 

стержня для крепления блока, диаметром не менее 9.5 мм и длиной не менее 14 

см, на одном из концов в которого выполнена резьба, совместимая с отверстием в 

П-образном держателе; 

винта для крепления ролика в струбцине 

Гребенка для определе-

ния ускорения свободно-

го 

Должна использоваться при определении ускорения свободного падения совмест-

но с оптическими ^ воротами. Должна быть выполнена из прозрачной пластмассы, 

длиной не менее 40 см., и иметь не менее 8 темных зон, расположенные через ка-

ждые 5 см, чередующихся с прозрачными зонами 

Динамометр лаборатор-

ный 10Н 

Динамометр должен быть предназначен для измерения силы в диапазоне от О до 

ЮН с точностью 0, . Должен иметь корпус из прозрачного пластика. На корпусе 

должны быть нанесены две шкалы - в Ньютонах и граммах. Динамометр должен 
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иметь устройство для установки начальной силы нагрузки на "0 . На подвижном 

штоке динамометра должен быть крюк из нержавеющей стальной проволоки. На 

противоположном конце корпуса должна быть подвесная скоба из нержавеющей 

стальной проволоки 

Динамометр лаборатор-

ный 5Н 

Динамометр должен быть предназначен для измерения силы в диапазоне от и до 

511 с точностью 0,1 Н. 

Должен иметь корпус из прозрачного пластика. На корпусе должны быть нанесе-

ны две шкалы- в Ньютонах и граммах. Динамометр должен иметь устройство для 

установки начальной силы нагрузки на 0 . На подвижном штоке динамометра 

должен быть крюк из нержавеющей стальной проволоки. На противоположном 

конце корпуса должна быть подвесная скоба из нержавеющей стальной проволоки 

Рычаг равноплечий де-

монстрационный 

Должен быть выполнен из пластмассы в форме пятиугольника в вершине верхнего 

угла которого перпендикулярно плоскости пятиугольника расположена металли-

ческая ось подвеса, закрепленная па подшипнике. На нижней стороне пятиуголь-

ника должно быть симметрично расположено не менее 6 проушин, и еще одна - по 

вертикали относительно точки крепления оси подвеса. На двух симметрично рас-

положенных боковых верхних гранях должны быть выполнены расположенные 

симметрично оси подвеса канавки в количестве равном количеству проушин на 

нижней грани. Длина нижней грани должна быть не менее 34 см. Должен выдер-

живать суммарный груз не менее 1 кг. 

Динамометр демонстра-

ционный 2Н с магнит-

ным креплением 

Должен состоять из магнитного крепления и корпуса, в котором установлена 

стальная спиральная пружина, а также рычага измерителя и вращающегося диска 

со шкалой. На диске должна быть закреплена прочная нить с крючком, позво-

ляющим соединить рычаг измерителя с точкой измерения силы. При проведении 

опыта динамометр должен устанавливаться на металлической доске. Шкала дина-

мометра должна быть проградуирована от 0 до 2Н с ценой деления 0.05Н. 

Груз наборный В состав комплекта должны входить: 

опорный груз с крючком 50 г 

съемный груз 50 г (1 шт.) 

съемный груз по 100 г (2 шт.) 

съемный груз по 200 г (1 шт.) 

съемный груз по 500 г (1 шт.) 

В центре платформы опорного груза должен быть укреплен круглый стержень с 

плоским крючком толщиной меньше диаметра стержня. На стержень должны лег-

ко надеваться столбиком съемные грузы, имеющие в центре круглое отверстие 

диаметром, превышающим диаметр стержня, и радиальные вырезы, размером, 

превышающим толщину крючка. 

Комплект для изучения 

вращательного и колеба-

тельного движения 

Комплект предназначен для проведения следующих демонстрационных экспери-

ментов, вращательное колебательное движение, инерциальные системы отсчета; 

центростремительное ускорение (не менее 2 демонстраций по каждому виду дви-

жения). 

Комплект должен содержать электронные и механические измерительные прибо-

ры, цифровой USB-датчик частоты вращения, имеющий возможность подключе-

ния непосредственно к USB-порту компьютера без дополнительных устройств а 

также приспособления, необходимые для проведения демонстрационных экспе-

риментов. Комплект должен быть обеспечен рекомендациями по использованию. 

Камертоны на резони-

рующих ящиках с моло-

точком 

Камертоны предназначены для демонстрации звуковых колебаний и волн: опыты 

с источниками звука, наблюдение осциллограмм однотонального звука, демонст-

рация звукового резонанса, интерференция звуковых волн и др. В комплект долж-

ны входить два одинаковых камертона (частотой 440 1 Гц) на резонирующих 

ящиках и резиновый молоточек. Каждый камертон должен представлять собой 

массивную стальную вилку на ножке. 

Ванна волновая Предназначена для моделирования колебательных и волновых движении на плос-

кости при проведении демонстрационных экспериментов по теме «Механические 

колебания и волны». 

Должна содержать следующие устройства: волновую ванну со встроенным экра-

ном; осветитель со стробоскопическим диском; источник волн с комплектом на-

садок (не менее 3-х шт.); 

комплект препятствий (не менее 3-х шт.). Должна быть обеспечена рекоменда-
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циями по использованию. 

Набор маятников для ис-

пользования совместно с 

оптическими воротами 

Набор должен представлять собой цилиндрические тела с крючками (4шт.), раз-

меры которых согласованы со створом оптических ворот. Материал изготовления 

- дерево, пластмасса, бронза, алюминии. 11рименяется при изучении периода ко-

лебаний математического маятника, определения зависимости между периодом 

колебаний и массой и длиной подвеса маятника, зависимости между амплитудой и 

периодом колебаний. 

Набор пружин демонст-

рационный 

Должен состоять не менее чем из 4 (четырех) пружин жесткостью от 4 до 14 Н/м и 

длиной от 11 до 22 см, торцевые витки которых отогнуты таким образом, что на-

ходятся в плоскости, совпадающей с осью пружины. 

Прибор для демонстра-

ции давления в жидкости 

Прибор предназначен для изучения действия жидкости на погруженное в нее тело 

и проведения следующих демонстраций: зависимость давления жидкости от глу-

бины погружения; зависимость давления жидкости от ее плотности; независи-

мость давления на данной глубине от ориентации датчика давления. 

Прибор для демонстра-

ции атмосферного давле-

ния 

Предназначен для демонстрации существования атмосферного давления. 

Прибор должен состоять из двух полушарий с прочными ручками. Одно из полу-

шарий должно быть снабжено краном с ниппелем. 

Шар Паскаля Предназначен для демонстрации равномерной передачи давления, производимого 

на жидкость в замкнутом сосуде, и подъема жидкости под действием атмосферно-

го давления. 

Должен состоять из цилиндра, поршня со штоком и ручкой и полого шара с не-

сколькими отверстиями. Шар должен соединяться с цилиндром посредством резь-

бы и может быть легко отделен от него. 

Длина стеклянного цилиндра 250 мм, диаметр 25 мм. 

Диаметр шара 60 мм. 

Габаритные размеры прибора 395x75x50 мм. 

Прибор должен быть обеспечен рекомендациями по использованию 

Приборы демонстрационные. Молекулярная физика 

Комбинированный дат-

чик абсолютного давле-

ния и температуры 

Должен быть совместим с преобразователем-сигнала USB (см. П.ЗЗ). Должен од-

новременно измерять абсолютное давление в диапазоне не уже, чем от 0 до 700 

кПа с точностью не хуже ±2 кПа и разрешением не менее 0.1 кПа и повторяемо-

стью не хуже 1 кПа и температуру в диапазоне не уже, чем от -10 до 70 С с точно-

стью ±0.5 °С. Должен быть оснащен быстроразъемным соединителем. 

В комплекте с датчиком должны поставляться: 

набор штуцеров с быстроразъемными соединителями и гибкой трубкой 

щуп для измерения температуры выполненный в виде гибкого проводника длиной 

не менее 1 м, имеющего разъем для подключения к гнезду на корпусе датчика с 

одной стороны, и чувствительный элемент с малой тепловой массой с другой сто-

роны 

пластиковый шприц емкостью не менее 60 см3 

- кабель расширения, оборудованный разъемами, исключающими возможность 

неправильного подключения датчика к преобразователю сигнала USB. 

Прибор для изучения га-

зовых законов с помо-

щью компьютера 

Должен обеспечивать одновременное измерение температуры и давление в закры-

том сосуде переменного объема. Должен быть совместим с комбинированным 

датчиком абсолютного давления и температуры (п.63). Должен состоять из осно-

вания с встроенным быстроразъемным штуцером и термисторным измерителем 

температуры, и шприцом специальной конструкции с ограничителем хода порш-

ня, устанавливаемым на основание. 

Набор из 5 цилиндров 

для изучения теплоемко-

сти 

Должен состоять из пяти цилиндрических тел, выполненных из алюминия, лату-

ни, нержавеющей стали, цинка, меди - каждое массой по 80 г. размеры которых 

согласованы с размером внутреннего стакана калориметра лабораторного. 

Калориметр лаборатор-

ный 

Используется совместно с набором цилиндров для изучения теплоемкости (п.65). 

Прибор для демонстра-

ции теплопроводности 

Должен быть изготовлен в форме массивного стального бруска в виде шестигран-

ника, в котором должны быть закреплены пять металлических стержней и рукоят-

ка. Стержни должны быть изготовлены из разных металлов, их концы, как и руко-

ятка, должны быть запрессованы в грани бруска. На поверхности бруска рядом с 

каждым из стержней должны быть выбиты буквы, обозначающие металл, из кото-
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рого он изготовлен. На свободных концах стержней должны быть выполнены 

лунки одинакового размера. 

Цилиндры свинцовые со 

стругом 

Цилиндры предназначены для демонстрации взаимного притяжения между ато-

мами твердых тел на примере сцепления свинцовых цилиндров. В состав ком-

плекта должны входить два одинаковых цилиндра и струг. 

Набор для опытов для 

изучения тепловых явле-

ний 

Набор предназначен для проведения опытов по изучению тепловых явлений, за-

конов молекулярнокинетической теории и термодинамических начал с использо-

ванием датчиков температуры и компьютерного измерительного блока для прямо-

го сравнения теплофизических характеристик различных тел и процессов. Набор 

должен обеспечить проведение не менее 10 демонстрационных экспериментов: 

превращение механической энергии во внутреннюю энергию при ударе; измене-

ние внутренней энергии за счет работы сил трения и при сжатии и расширении 

газа; теплопроводность; конвекция; перенос энергии излучением; количество теп-

лоты и удельная теплоемкость; удельная теплота сгорания топлива; плавление и 

отвердевание кристаллических тел; испарение и кипение жидкости. Набор должен 

содержать электронные измерительные приборы, устройства и принадлежности, 

необходимые для проведения демонстрационных экспериментов. Набор должен 

быть обеспечен рекомендациями по использованию. 

Термометр электронный Термометр предназначен для измерения и цифровой индикации температуры раз-

личных сред: 

диапазон измерений, °С -50+200; 

дискретность индикации, °С 0.1; 

погрешность измерения, °С ±0,3; 

длина измерительного щупа, мм, не менее 100; 

питание от батареи; 

цифровая индикация; 

индикация о замене батарей. 

Трубка Ньютона Прибор предназначен для демонстрации падения различных тел в разреженном 

воздухе. 

Трубка должна быть изготовлена из прозрачного материала и снабжена вентилем. 

Внутрь трубки должны быть помещены 3 различных тела. 

Габариты прибора: длина трубки не менее 900 мм; внешний диаметр не более 60 

мм; внутренний диаметр 54 мм. 

Прибор должен быть обеспечен рекомендациями по использованию. 

Манометр жидкостный 

демонстрационный 

Манометр предназначен для демонстрации устройства и принципа действия от-

крытого жидкостного манометра, а также для измерения давления выше и ниже 

атмосферного. Манометр должен содержать изогнутую стеклянную трубку U-

образной формы с открытыми концами, стойку со шкалой, подставку, резиновую 

трубку и тройник с пробкой. Прибор должен быть обеспечен рекомендациями по 

использованию. 

Приборы демонстрационные. Электродинамика и Электричество 

Комплексный набор по 

электричеству 

Набор предназначен для выполнения не менее 15 экспериментов по следующей 

тематике: изучение зависимости сопротивления полупроводника от температуры; 

изучение зависимости сопротивления полупроводника от освещенности; односто-

ронняя проводимость полупроводникового диода; изучение светодиода; устройст-

во транзистора; ключевой режим работы транзистора; усиление электрического 

сигнала транзистором; действие фотореле; действие термореле; источник тока на 

основе полупроводникового фотоэлемента; «Ток в вакууме», а также эксперимен-

тов по изучению зависимости сопротивления металла от температуры и зависимо-

сти интенсивности теплового излучения от температуры. 

Набор должен содержать модули светочувствительных полупроводниковых эле-

ментов, съемные модули с магнитным креплением с вакуумной лампой, реоста-

том, источником питания, цифровые вольтметр, амперметр и др. вспомогательные 

устройства, необходимые для проведения экспериментов. Измерители гока и на-

пряжения должны быть установлены на съемные модули с магнитным креплени-

ем. Набор должен быть обеспечен рекомендациями по использованию. 

Комбинированный дат-

чик тока и напряжения 

Должен обеспечивать одновременное измерение тока и напряжения в опытах по 

постоянному и переменному электрическому току. Оба измерительных входа (то-
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ка и напряжения) должны быть защищены от перегрузки с помощью автоматиче-

ских предохранителей. Должна быть предусмотрена звуковая индикация пере-

грузки при превышении силы тока в 1 А. После возврата тока к нормальному зна-

чению автоматический предохранитель должен восстанавливать соединение. 

Должен быть совместим с преобразователем сигнала USB (см. П.ЗЗ). 

Диапазон измерения напряжения не уже: ±10 В, разрешение не менее 0.005 В 

Диапазон измерения тока не уже: ±1 А, разрешение не менее 500 мкА 

Набор из 5 проводов со 

штекерами черного цвета 

Должен состоять не менее чем из 5 (пяти) изолированных проводов длиной не ме-

нее /3 см оканчивающихся безопасными шлейфовыми соединителями со штеке-

рами диаметром 4 мм. 

Набор проводов с зажи-

мами 

(10 шт) 

В наборе должно быть не менее 10 изолированных проводов длинное не менее 30 

см, оканчивающиеся с обоих сторон пружинными зажимами. 

Лампа на подставке Должна состоять из пластмассового основания выполненного в виде диска, на ко-

тором установлены два подпружиненных металлических контакта для крепления 

проводников и гнездо для установки миниатюрной лампы накаливания, а также 

лампы с винтовым цоколем рассчитанной на напряжение 7,5В / 0,22 А. 

Набор резисторов Должен состоять не менее чем из 10 резисторов следующих номиналов: 10 Ом 100 

Ом, 330 Ом, 560 Ом, 

1000 Ом, 3300 Ом, 10 кОм, 22 кОм, 100 кОм, 220 кОм, 330 кОм 

Конденсатор 1 Ф Должен иметь форму цилиндра диаметром не менее 4,5 см и высотой не менее 1,5 

см, с одной стороны которого контакты для подключения проводов. Должен 

иметь емкость 1 Фарад и быть рассчитан на напряжение 5В. 

Держатель батарей типа 

D 

Должен быть изготовлен из пластмассы и иметь ложементы для установки не ме-

нее четырех элементов питания цилиндрической формы типа "D" (обозначаемых 

также R20 или 373),каждый из которых имеет контакт, выполненный в виде ко-

нусной пружины у отрицательного полюса, соединенные последовательно таким 

образом, чтобы при установке всех элементов обеспечить суммарное напряжение 

питания 6В. Отрицательный контакт последнего ложемента должен оканчиваться 

гибким проводом черного цвета длиной не менее 15 см. Положительный контакт 

первого ложемента должен оканчиваться гибким проводом красного цвета длиной 

не менее 15 см. Свободные концы проводов должны быть облужены на длину не 

менее 8 мм. 

Набор из двух стержне-

вых магнитов сплава Al-

Ni-Co 

Должен состоять из двух полосовых магнитов из сплава Al-Ni-Co размером не ме-

нее 150x13x5 мм каждый. Магниты должны быть упакованы в защитный пласт-

массовый футляр. 

Панель для изучения 

взаимной конфигурации 

магнитных полей 

Должна быть выполнена в форме планшета, основанием планшета должна быть 

прозрачная пластина прямоугольной формы, в которой должны быть запрессова-

ны стальные стержни с заостренными концами. Стержни должны быть закрепле-

ны на одинаковом расстоянии друг от друга в одиннадцать рядов по шестнадцать 

штук в каждом. На стержни должны быть насажены стрелки, изготовленные из 

магнитотвердой стали. В центре стрелок запрессованы подпятники, которыми они 

и насаживаются на стержни так, что могут свободно вращаться. Один из концов 

стрелки должен иметь вид острия, второй выполнен в виде дуги. Стрелки должны 

быть намагничены так, что в магнитном поле Земли их острия указывают на се-

верный полюс. По углам основания должны быть установлены стойки, к которым 

крепится прозрачная крышка планшета, предохраняющая стрелки от соскакивания 

со стержней. Всего должно быть ^ установлено не менее 172 стрелок с расстояни-

ем между ними не более 12 мм. Размер планшета не менее 115 х 150 мм. 

Катушка (200 витков) Должна состоять их пластмассового каркаса с 400 витками медного провода диа-

метром 0,65 мм в лаковой изоляции, концы которого выведены к гнездам, совмес-

тимым с проводами из набора из 5 проводов со штекерами черного цвета. На по-

верхности каркаса должно быть указано количество витков. 

Электрометры с 

 принадяежностями 

Электрометры должны обеспечивать выполнение не менее 5 демонстрационных 

экспериментов по электростатике: обнаружение электрических зарядов; распреде-

ление зарядов на поверхности проводника; делимость электрического заряда; из-

мерение разности потенциалов; электростатическая индукция; электрическая ем-

кость плоского конденсатора. Комплект должен содержать не менее 2 электро-
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метров, не менее 3 полых металлических шаров (два одинаковых большого диа-

метра и один малого), не менее 2 конденсаторных дисков, не менее 2 заостренных 

стержней круглого сечения, шарик и проводник на изолирующих ручках. Диаметр 

больших полых шаров не менее 100 мм; диаметр малого полого шара не менее 50 

мм; диаметр конденсаторных дисков не менее 100 мм; диаметр пробного шарика 

не менее 20 мм; длина проводника на изолирующих ручках не менее 250 мм. 

Машина электрофорная Предназначена для получения больших зарядов и высоких разностей потенциалов 

при постановке демонстрационных опытов по электростатике. 

Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см 31*21*36 

Вес, кг, не более 2,1 

В комплект должны входить: машина.электрофорная -1 шт., ручка приводная - 1 

шт., руководство по эксплуатации -1 шт. 

Набор спектральных 

трубок с источником для 

их зажигания 

Набор предназначен для наблюдения линейчатых спектров разреженных газов. 

Набор должен содержать не менее трех трубок е газом, одна из которых должна 

быть заполнена водородом. Каждая трубка должна состоять из цилиндрических 

баллончиков, соединенных между собой капилляром. В баллончиках должны 

быть укреплены электроды. 

Для зажигания разряда в любой из трубок должен использоваться источник пита-

ния, имеющий следующие технические характеристики: питание - 220 В; 

высокочастотное напряжение до 3 кВ; разрядный ток до 1 мА. 

Комплект «Султаны 

электрические» 

Султаны предназначены для демонстрации взаимодействия заряженных тел и 

расположения силовых линий 1 электрических полей одно и двухточечных одно-

именных и разноименных зарядов. Комплект должен содержать два одинаковых 

султана, каждый из которых должен состоять из металлического стержня круглого 

сечения, набора тонких бумажных лент и двух металлических дисков. Цвет бу-

мажных лент султанов должен быть разным. 

Маятники 

электростатические(пара) 

Маятники предназначены для демонстрации электростатического взаимодействия 

тел и должны обеспечивать проведение следующих демонстраций: обнаружение 

заряда электростатическими маятниками; два рода зарядов и их взаимодействие. 

Штативы изолирующие 

(пара) 

Штативы предназначены для крепления к нему металлических проводников и 

приспособлений при проведении демонстрационных опытов, должны использо-

ваться совместно с султанами электрическими, электростатическими маятниками 

и пр. Комплект поставки;. 

Штатив изолирующий (белый), шт 1; 

Штатив изолирующий (черный), шт 1; 

Паспорт, экз 1. 

Технические характеристики: 

Основные размеры штативов, мм, не более: 

длина 265. 

диаметр наружный 14. 

основание 90x110. 

Диаметр отверстия в штативах, мм ... .4,2. 

Штативы предназначены 

для крепления к нему 

металлических провод-

ников и приспособлений 

при 

Палочки предназначены для получения положительных и отрицательных элек-

трических- зарядов и проведения демонстрационных опытов по электростатике. 

Палочки должны иметь форму цилиндра, длиной от 200 до 250 мм, диаметром в 

пределах 12-15 мм. Комплект должен быть обеспечен рекомендациями по исполь-

зованию. 

Звонок электрический 

демонстрационный 

Звонок предназначен для демонстрации устройства и принципа действия электри-

ческого звонка. Звонок должен быть собран на панели из прозрачного пластика 

для наглядности при изучении особенностей конструкции. Питание звонка от ис-

точника постоянного напряжения, не более 12 В. 

Комплект полосовых и 

дугообразных магнитов 

Комплект предназначен для проведения демонстрационных экспериментов по 

магнетизму и электромагнетизму. Магниты должны представлять собой намагни-

ченные стальные бруски U-образной (1 шт.) и прямоугольной (не менее 2 шт.) 

формы с двухцветной окраской. 

Катушка Томсона Прибор предназначен для проведения опытов по демонстрации индуктивных яв-

лений переменного тока. Комплект поставки: 

плоская катушка с лампочкой на каркасе 1 шт. 
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сердечник из трансформаторной стали 1 шт. 

Прибор должен представлять собой учебный трансформатор с незамкнутым сер-

дечником, у которого вторичная обмотка отделена от прибора; она надевается или 

приближается к прибору только в момент проведения опыта. Вторичная обмотка 

должна представлять собой плоскую катушку, укрепленную на деревянный кар-

кас, на котором находится лампа накаливания. Технические характеристики: 

номинальное напряжение питания, В 42 

Потребляемая мощность, ВА, не более 60 

Количество витков катушки Томсона 750 

Количество витков плоской катушки 40 

Режим размеры в сборе, мм 240x120x170 

Масса в сборе не более, кг 0,7работы (кратковременный), мин, не более 2 

Номинальное напряжение лампы накаливания, В. 3,5 

Габаритные  

 

Конденсатор раздвижной Прибор предназначен для демонстрации применения электростатической индук-

ции для получения электростатических зарядов и основных опытов, демонстри-

рующих устройство и действие конденсатора. Технические характеристики: 

Габаритные размеры, мм, не более 300x150x280 

Размер пластин раздвижного конденсатора, мм, не более 100x100 

Размер диэлектрика (стеклянной пластины) мм, не более 100x100. 

Прибор должен быть совместим со штативами изолирующими (см. п. 90). 

Комплект катушек дрос-

сельных 

Комплект предназначен для демонстрации медленных затухающих и незатухаю-

щих электрических колебаний и для опытов по электромагнетизму и электромаг-

нитной индукции. 

Технические характеристики: 

Внешняя катушка диаметр каркаса, мм 90 высота, мм 70 индуктивность, Гн 1+5 % 

Внутренняя катушка диаметр каркаса, мм 24 высота, мм 60 

Сердечник 

общая длина стержня, мм 200 длина металлической части, мм 100 диаметр стерж-

ня, мм 13 

Катушки должны иметь цилиндрическую форму. На верхней панели должны быть 

контакты для подключения прибора в электрическую цепь. 

Стержень должен быть сделан из стали и снабжен ручкой из эбонита. Размеры 

каркаса катушки должны быть согласованы с сечением сердечника. 

Прибор для демонстра-

ции вращения рамки в 

магнитном поле. 

Прибор предназначен принципа действия электродвигателя постоянного тока, 

возникновения индукционного тока при пересечении магнитного поля Земли 

замкнутым проводником. Технические характеристики: 

Размеры рамки - не более 140x180 мм -Число витков обмотки рамки - не менее 25 

Рабочее напряжение рамки, не более - 4 В. 

-Габаритные размеры прибора - 240x150x180 мм -Масса прибора-не более 0,5 кг 

Приборы демонстрационные. Оптика 

Набор по геометрической 

оптике 

Должен включать зеркало с тремя гранями не менее 6x1.5см каждая - плоской, 

выпуклой и вогнутой радиусом 12.5см; собирающую и рассеивающую цилиндри-

ческие линзы с радиусом кривизны 12.7 см, толщиной 3.8 см, высотой 5.7 см изго-

товленные из акрилового стекла с показателем преломления 1.49; пластину со 

скошенными гранями с углами при вершинах 90°, 90°, 45°, 135° и размерами сто-

рон 3.2 см, 3.2 см, 6.4 см, 4.5 см толщиной 2,5 см из акрилового стекла с показате-

лем преломления 1.49; комбинированную собираю-

щую/рассеивающую/плосковыпуклую водяную линзу с радиусами кривизны 5 и 3 

см, высотой 5.1 см, толщиной 2.7 см уложенные в футляр с ложементом из вспе-

ненного пластика 

Осветитель оптический Должен обеспечивать использование в качестве точечного источника, для проеци-

рования изображения мишени, в качестве источника красного, зеленого и синего 

цвета, или как одно-, трех- или пятилучевой осветитель. Мощность лампы не ме-

нее 10 Вт. В комплект должен входить адаптер питания 220/12 В. Габариты не бо-

лее 16 х 10 х 9 см. Должен быть совместим с набором по геометрической оптике, 

набором собирающих линз и набором адаптеров для установки оптических эле-

ментов. 
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Набор собирающих линз Комплектность; 

Собирающая линза из стекла с фокусным расстоянием +100 мм в корпусе из пла-

стмассы; 

Собирающая линза из стекла с фокусным расстоянием +200 мм в корпусе из пла-

стмассы. Корпус из пластмассы имеет зажимы специальной формы для крепления 

на оптической скамье или адаптере; 

Собирающая линза с фокусным расстоянием+250 мм; 

Рассеивающая линза с фокусным расстоянием - 150 мм. 

Корпус из пластмассы имеет зажимы специальной формы для крепления на опти-

ческой скамье или адаптере. 

Экран для оптического 

изображения 

Экран для наблюдения оптических изображений предназначен для использования 

совместно с направляющей. Устанавливается в нужном месте направляющей с 

помощью защелок в нижней части или адаптера. Высота не менее 20 см. Ширина 

не менее 16,5 см. 

Адаптер для установки 

оптических элементов 

Должен позволять устанавливать и передвигать элементы оптических схем по по-

верхности направляющей из комплекта для опытов по кинематике и динамике 

прямолинейного движения (см. п.40), превращая ее в оптическую скамью. Должен 

содержать не менее 3-х держателей. 

Набор поляризаторов с 

держателями 

Должен состоять из двух поляризаторов помещенных в корпус с угловыми деле-

ниями и пластмассового держателя, обеспечивающего установку на оптической 

скамье или на корпусе адаптера для установки оптических элементов двух поля-

ризаторов. Поляризаторы должны устанавливаться на одной оптической оси. 

Держатель должен обеспечивать поворот и фиксацию поляризаторов на заданном 

угле относительно друг друга. 

Комплект по волновой 

оптике 

Комплект предназначен для выполнения не менее 20 демонстрационных экспери-

ментов по гамма волновой оптики: изучение дисперсии света в веществе; эффек-

ты, связанные с разложением света в спектр; поглощение света в веществе; полу-

чение поляризованного излучения и его применение; интерференция и дифракция 

световых волн. Комплект должен содержать полупроводниковый лазер. 

В состав комплекта должны входить оптические приборы, устройства и принад-

лежности, необходимые для проведения демонстрационных экспериментов. Ком-

плект должен быть обеспечен рекомендациями по использованию 

Набор по флуоресценции 

демонстрационный 

Предназначен для демонстрации явления флуоресценции жидкостей под действи-

ем света и ультрафиолетового излучения. Комплект поставки: 

Пластмассовая обойма с тремя ампулами флуоресцирующих жидкостей (эозин, 

родамин, флуоресцеин) 1 шт. 

Экран с белой и черной поверхностями 1 шт. 

Габаритные размеры, мм, не более 56x104x45 

Столик подъемный Размер столика, не менее 15x15 см 

 

ОСНАЩЕННОСТЬ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ КАБИНЕТА ХИМИИ 

1.Новое оборудование («Кабинет химии») 

Справочно-информационный стенд «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» 

Набор портретов. 

Растворимости солей, кислот и оснований 

Электрохимический ряд напряжений металлов 

Ряд электроотрицатльности 

ТАБЛИЦЫ 

Начала химии. 

Органическая химия. 

Химическое производство. 

«Справочно-инструктивные таблицы по химии» 

МОДЕЛИ 

Набор кристаллических решеток 

-железа; 

-алмаза; 

--меди; 

-графита; 

-каменной соли; 
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-диоксида углерода; 

-льда. 

Набор для моделирования строения атомов и молекул. 

Набор для моделирования строения неорганических веществ. 

Набор для моделирования строения органических веществ. 

ПРИБОРЫ 

Аппарат (прибор) для получения газов. 

Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ. 

Прибор для опытов по химии с электрическим током НХЭ-25. 

Термометр электронный ТЭ-1. 

Прибор для собирания и хранения газов. 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий. 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров. 

Эвдиометр. 

Источник тока высокого напряжения (25 кВ) ИТ-25 

Набор для опытов по химии с электрическим током НЖЭ-25. 

Аппарат для проведения химических реакций АПХР. 

Прибор для получения растворимых твердых веществ. 

Комплект термометров. 

Озонатор ОЗ-1. 

Аппарат для дистиляции воды АДВ-700. 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором. 

Прибор для определения состава воздуха. 

Весы технические с разновесом. 

Установка для перегонки. 

Нагревательные приборы: 

-баня комбинированная; 

-спиртовка демонстрационная; 

-плитка электрическая. 

Комплект электроснабжения кабинета химии. 

Столик подъемный. 

 

НАБОРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

Набор посуды и принадлежности для демонстрационных опытов: 

-бюретка 25мл с краном; 

-бюретка 25 мл без крана; 

-воронка делительная на 100 мл; 

-комплект колб; 

-комплект мерной посуды; 

-комплект изделий из керамики, фарфора; 

-чаша кристаллизационная; 

-зажим винтовой; 

-зажим пружинный; 

-ложка для сжигания веществ; 

-щипцы тигельные;  

-сетка латунная; 

-эксикатор; 

-набор узлов и деталей для демонстрационных опытов. 

Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов. 

Набор банок для хранения твердых реактивов. 

Набор флаконов 250 мл. 

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента. 

Набор посуды и принадлежностей для курса «Основы химического анализа». 

Штатив лабораторный химический. 

Штатив металлический ШЛБ. 

Прибор для получения газов лабораторный. 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров лабораторный. 

Весы учебные лабораторные. 
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НАБОРЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ 

Набор№ 4ОС . Оксиды металлов 

-алюминия; 

-железа; 

-кальция; 

-магния; 

-цинка; 

-меди (2) порошок; 

-меди (2) гранулы. 

Набор № 10. Сульфаты, сульфиты, сульфиды. 

-сульфат аммония; 

-сульфат алюминия; 

-сульфат железа (2) 7-водный; 

-сульфат калия; 

-сульфат кобальта(2); 

-сульфат магния; 

-сульфат меди (2) безводный; 

-сульфат меди (2) 5- водный; 

-сульфид натрия; 

-сульфит натрия; 

-гидросульфат натрия; 

-сульфат никеля; сульфат цинка. 

Набор № 24 ОС. Материалы. 

-активированный уголь; 

-вазелин; 

-кальция карбид; 

-кальция карбонат; 

-парафин. 

Набор№ 1ОС. Кислоты. 

-Кислота серная; 

-кислота соляная. 

Набор №2 ОС. Кислоты. 

-кислота азотная; 

-кислота ортофосфорная. 

Набор №17 ОС. Индикаторы. 

-лакмоид; 

-метиловый оранжевый; 

-фенолфталеин. 

Набор №6 ОС. Щелочные и щелочно-земельные металлы. 

-натрий; 

-кальций; 

-литий. 

Набор № 16 ОС. Нитраты. 

-алюминия; 

-аммония; 

-калия; 

-кальция; 

-натрия; 

-меди; 

-серебра. 

Набор №7 ОС.  

-сера; 

-фосфор красный; 

Набор №14 ОС. Соединения марганца. 

-калия перманганат; 

-марганца (4) оксид; 

-марганца (2) сульфат; 

-марганца хлорид. 

Набор № 15 ОС. Соединения хрома. 
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-аммония дихромат; 

-калия дихромат; 

-калия хромат; 

-хрома (3) хлорид 6-водный. 

КОЛЛЕКЦИИ 

«Волокна»; 

«Каменный уголь и продукты его переработки»; 

«Стекло и изделия из стекла»; 

«Металлы и сплавы»; 

«Топливо»; 

«Нефть и важнейшие продукты ее переработки»; 

«Шкала твердости»; 

«Чугун и сталь»; 

«Пластмассы»; 

«Минералы и горные породы»; 

«Алюминий». 

 

2.ОБОРУДОВАНИЕ Б/У 

Приборы: 

-общего назначения: 

Плитка электрическая. 

Водяная баня. 

Сушильная печь. 

-демонстрационные: 

Прибор по электропроводности. 

Прибор «Озонатор» 

Аппарат Киппа. 

Газометр. 

Прибор для определения состава воздуха. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОПЫТОВ 

-Приспособления лабораторные: 

Лабораторные штативы. 

Пробирочные штативы. 

Спиртовки. 

Доска для сушки пробирок. 

-посуда: 

Набор стеклянных трубок. 

Воронки простые конусообразные. 

Колбы конические. 

Колбы круглодонные. 

Пробирки. 

Мензурки. 

Химические стаканы. 

Колба ВЬЮРЦА на 250 мл. 

Ложки металлические. 

Щипцы тигельные. 

Держалки. 

Ложка для сжигания веществ. 

Ступка №1. 

Ступка №2. 

Пестик№1. 

Пестик №2. 

Тигли. 

Кружка фарфоровая. 

Чаша выпарительная 

Наборы химических реактивов 

Набор аминокислот. 

Набор углеводов. 

Химический набор №17 С. 
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Химический набор №16 ВС. 

Химический набор № 4 

Химический набор №5 

Химический набор №5С 

Химический набор №10 

Химический набор №2 ВС 

Химический набор № 4 ВС 

Химический набор № 13 С 

Бумага лакмусовая. 

КОЛЛЕКЦИИ 

«Минералы и горные породы». 

«Каменный уголь». 

«Нефть». 

«Топливо». 

«Алюминий». 

«Металлы и сплавы». 

«Волокна». 

«Каучук». 

«Пластмассы». 

«Стекло». 

«Минеральные удобрения». 

ТАБЛИЦЫ 

Набор по химии 8 кл. 

Набор по химии 9 кл. 

Таблицы по производствам. 

Общие свойства металлов. 

Набор таблиц по органической химии. 

Круговорот некоторых веществ в природе. 

Набор портретов. 

 

Кабинет технологии ведения дома 

Учебно - практическое и лабораторное оборудование 

Манекен  1 Имеется в наличии 

Стол рабочий универсальный  15 Используются ученические 

парты 

Машина швейная бытовая универсальная 15 Имеется в наличии 

Оверлок 1 Имеется в наличии 

Комплект оборудования и приспособлений для 

влажно-тепловой обработки 

2 Имеется в наличии 

Комплект инструментов и приспособлений для 

ручных швейных работ 

15 Имеется в наличии 

Комплект инструментов и приспособлений для 

вышивания  

15 Имеется в наличии 

Комплект для вязания крючком  5 Имеется в наличии 

Комплект для вязания на спицах  10 Имеется в наличии 

Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для 

моделирования  

2 Имеется в наличии 

Набор санитарно-гигиенического оборудования 

для швейной мастерской 

1 Имеется в наличии 

Шаблоны стилизованной фигуры 4 Необходимо приобрести или 

изготовить  

Набор измерительных инструментов для работы с 

тканями 

10 Имеется в наличии 

 

Методическое обеспечение кабинета 

Наглядный материал. Таблицы 

 Комплект таблиц по разделу «Элементы машиноведения и работа на швейной машине»: 

Правила безопасности при работе на швейной машине 
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Правила безопасности при работе на ножной швейной машине 

Правила безопасности при работе на швейной машине с электрическим приводом 

Правила безопасности при работе электроутюгом 

Швейная машина ПМЗ класса 2-М 

Конструктивная схема машины ПМЗ класса 2-М 

Приводные устройства 

Регуляторы строчки 

Регуляторы натяжения ниток 

Заправка ниток 

Схема смазки машины 

Приспособления к швейной машине 

Комплект таблиц по разделу «Работа с тканью»: 

Схема классификации волокон 

Ручные стежки и строчки 

Машинные швы 

Обработка фартука 

Обработка ночной сорочки 

Раскрой швейных изделий 

Модели юбок 

Обработка юбки 

Обработка нижнего среза юбки 

Обработка воротников 

Соединение воротника с горловиной 

Обработка карманов и отделочных клапанов 

Обработка накладных карманов 

Отделка деталей изделия воланами, рюшами и оборками 

Дефекты в плечевых изделиях и их устранение 

Моделирование фартука 

Моделирование прямой юбки 

Моделирование ночной сорочки 

Моделирование плечевого изделия 

Комплект таблиц по разделу «Технология пошива одежды»: 

Швейные машины 

Изготовление прихватки 

Изготовление пряжи и ткани 

Дефекты ткачества и отделки тканей 

Виды рабочей одежды 

Снятие мерок 

Изготовление выкройки фартука 

Фасоны фартуков 

Моделирование фартука 

Подготовка выкройки фартука к раскрою 

Организация рабочего места 

Ручные стежки 

Копировальные стежки 

Подготовка деталей кроя к обработке 

Отделочные стежки 

Виды отделок головного убора и фартука 

Выбор цвета отделки и ниток для вышивания 

Виды обработки узлов 

Пошив фартука с нагрудником 

Раскрой и пошив фартука без нагрудника 

Фартук и косынка с отделкой 

Косынка с отделкой 

Пошив фартука с отделкой 

Хлопчатобумажные и льняные ткани 

Конструкции ночных сорочек 

Мерки и прибавки на свободное облегание для ночной сорочки 

Подготовка выкройки ночной сорочки к раскрою 
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Раскрой ночной сорочки 

Пошив ночной сорочки 

Пошив ночной сорочки с кокеткой 

Сорочка с цельнокроеными бретелями 

Раскрой сорочки на бретелях 

Пошив сорочки на бретелях 

Моделирование детского платья 

Детское платье 

Конструкции и модели трусов 

Изготовление выкройки трусов 

Раскрой трусов 

Пошив трусов 

Плавки к купальному костюму 

Моделирование плавок 

Пляжный лифчик 

Нарукавники и повязки для дежурных 

Наволочка 

Распашонка и чепчик 

Пошив распашонки 

Пошив чепчика 

  

Кабинет индустриальной технологии 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование   

Аптечка   

Халаты, головные уборы, очки защитные   

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»    

Верстак столярный в комплекте   

Набор для выпиливания лобзиком   

Набор столярных инструментов школьный   

Конструкторы для моделирования простых машин и механизмов   

Прибор для выжигания   

Наборы контрольно-измерительных и разметочных инструментов по дереву и металлу   

Стусло поворотное   

Струбцина металлическая   

Верстак слесарный в комплекте   

Набор слесарных инструментов школьный   

Набор напильников школьный   

Набор обжимок, поддержек, натяжек для клёпки   

Ножницы по металлу рычажные   

Наборы свёрл по дереву и металлу   

Ученический набор чертёжных инструментов   

Набор чертёжных инструментов для выполнения изображений на классной доске   

Оборудование для заточки инструментов   

Электроинструменты: электродрель, шуруповёрт, шлифовальная машина, электролобзик   

Настольный сверлильный станок   

Электроинструменты и оборудование для заготовки материалов (роспуск, фугование)   

Лабораторный электрощит. Устройство защитного отключения электрооборудования   

Система местной вентиляции   

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»   

Комплект бытовых приборов и оборудования для ухода за жилищем, одеждой и обувью   

Специализированная учебная мебель   

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления плакатов и таблиц

   

Компьютерный стол   

Секционные шкафы (стеллажи) для хранения инструментов, приборов, деталей   

Ящики для хранения таблиц и плакатов   

Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.)   

Штатив для плакатов и таблиц   

Специализированное место учителя   
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Ученические лабораторные столы двухместные с комплектом стульев   

Ученический набор чертёжных инструментов   

Набор чертёжных инструментов для выполнения изображений на классной доске   

Электроинструменты и оборудование для заточки инструментов   

Электроинструменты: электродрель, гайковёрт, шуруповёрт, шлифовальная машина, электролобзик и др.

   

Настольный сверлильный станок   

Токарный станок для обработки древесины (СТД-120М или др.)   

Электроинструменты и оборудование для заготовки пиломатериалов (роспуск, фугование)   

Муфельная печь   

Лабораторный электрощит. Устройство защитного отключения электрооборудования   

Система местной вентиляции   

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»   

Комплект инструментов для ремонтно-отделочных работ   

Комплект инструментов для санитарно-технических работ   

Сантехнические установочные изделия   

Модели или натуральные образцы   

Комплект моделей механизьов и передач   

Модели для анализа форм деталей   

Модели раземных и не раземных соединений   

Раздаточные модели деталей по различным разделам технологии   

Материалы   

Коллекция изучаемых материалов   

Расходные материалы, (пиломатериалы, фанера, тонколиствой металл, проволока, пластмассы, краски, эмали, 

лак, морилка, гвозди, саморезы, клей, шкурка, ножовочные полотна, пилки для лобзика, масло машин-

ное,рабочие рукавици, ветош, перчатки резиновые, моющее средства. 

Кабинет ОБЖ и ПДД 

№ Наименование Кол-во 

 Стенды  

1 Огневая подготовка 1 

2 Выдающиеся полководцы и флотоводцы России 1 

3 Дорожные знаки 2 

4 Светофоры 1 

5 Дорожная разметка и её характеристики 7 

6 Сигналы регулировщика 1 

7 Тренажёр «Перекрёсток нерегулируемый» 1 

8 Тренажёр «Перекрёсток регулируемый» 1 

9 ДТП и их причины 1 

 Плакаты  

1 Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях 1 

2 Первая медицинская помощь при ожогах и шоке 1 

3 Первая медицинская помощь при ушибах и растяжениях 1 

4 Первая медицинская помощь при переломах 1 

5 Правила наложения жгута 1 

6 Правила наложения асептической повязки 1 

 Инвентарь  

1 Медицинская аптечка 1 

2 Марлевые повязки 60 

3 Противогазы 60 

4 Костюм химической защиты 1 

5 Карточки с заданиями 90 

6 Тесты 85 

7 Тест измерения заражения воздуха 30 

8 Градусник измерения температуры в зоне поражения 2 

 

Лыжная база 

№ Наименование Кол-во 

 Инвентарь  
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1 Ботинки лыжные 45 пар 

2 Лыжи 45 пар 

3  Палки лыжные 45 пар 

4  Комплект лыжный 20  

Спортивный зал 

№ Наименование Кол-во 

 Инвентарь  

1  Гимнастическая стенка 1 

2 Баскетбольный щит 3 

3 Канат для перетягивания 1 

4 Кольца гимнастические 1 пара 

5 Мостик гимнастический 1 

6 Козёл гимнастический 1 

7 Перекладина 1 

8 Коврик гимнастический 28 

9 Кольцо баскетбольное 6 

10 Конус разметочный 9 

11 Мат гимнастический 7 

12 Мяч баскетбольный 30 

13 Мяч волейбольный 26 

14 Мяч футбольный 18 

15 Мяч для метания 6 

16 Обруч алюминиевый 16 

17 Палатка 2 

18 Секундомер 3 

19 Ракетка для настольного тенниса 6 

20 Сетка баскетбольная 6 

21 Сетка для волейбола 2 

22 Сетка для настольного тенниса 2 

23 Скамья гимнастическая 5 

24 Спортивные футболки 8 

25 Гимнастические палки 18 

26 Скакалки 24 

27 Кегли 36 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия реализа-

ции основной образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогиче-

ская система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресур-

сов, 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 за-

дач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения построена по иерархи-

ческому принципу: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК.  

Основными элементами ИОС являются: 
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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 финансо-

во-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны отвечать современным требованиям и обеспечи-

вать использование ИКТ: 

• в учебной и внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности учащихся и педагогов; 

• в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников образова-

тельного процесса образовательного учреждения, дистанционное взаимодействие образовательного 

учреждения с другими организациями и органами управления. 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носи-

тели научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, про-

граммно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресур-

сы. Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобразованием РФ. 

 

№ 
Деятельность участников 

образовательного процесса 

Обеспечение деятельности 

необходимо /имеется 

 
Технологические средства, информационные ресурсы, формы информационно-

го взаимодействия 

 

Создание и использова-

ние информации (в том числе 

запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, 

видео сопровождением и графи-

ческим сопровождением, обще-

ние в сети Интернет и др.) 

ПО для ре-

дактирования ау-

дио и видео ин-

формации (кроме 

ПО стандартного) 

Видео и фотокамеры, ком-

пьютеры, интерактивные доски, 

презентационное оборудование, 

акустические системы, микрофоны, 

веб-камеры, различное специали-

зированное ПО для осуществления 

телекоммуникации, доступа в Ин-

тернет, сетевое оборудование, до-

кумент-камера. 

 

Получение информации 

различными способами (поиск 

информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.) 

 Локальная компьютерная 

сеть с доступом в Интернет, ком-

пьютеры, система контентной 

фильтрации, электронные библио-

течные каталоги. 

 

Проведение эксперимен-

тов, в том числе с использовани-

ем учебного лабораторного обо-

рудования, вещественных и вир-

туально-наглядных моделей и 

коллекций основных математи-

ческих и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного 

измерения 

лаборатор-

ное оборудование, 

модели, объекты,  

ЭОРы (виртуальные лабора-

тории, цифровые коллекции) 

 

Наблюдение (включая 

наблюдение микрообъектов), 

определение местонахождения, 

наглядного представления и 

анализа данных 

 Цифровой микроскоп с ПО, 

цифровые лаборатории с датчика-

ми и ПО, компьютеры, проекторы, 

лабораторное оборудование, нави-

гаторы. 

 Проектирование и конст- Lego NXT образовательные конструк-
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руирование, в том числе моделей 

с цифровым управлением и об-

ратной связью 

(основная и стар-

шая школа), Lego 

Tetrix (основная и 

старшая школа).  

ПО по ро-

бототехнике про-

граммированию. 

торы, конструкторы по робототех-

нике с ПО: Lego WeDo (начальная 

школа) 

 

 

Планирование учебного 

процесса, фиксирования его реа-

лизации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов) 

Цифровой 

фотоаппарат 

Видеокамера. 

ПО для обработки видео, 

аудио, фиксации и обработки дан-

ных экспериментов.ПО для реали-

зации планирования (Сетевой край. 

Образование»). 

Цифровой фотоаппарат 

 

Размещение своих мате-

риалов и работ в информацион-

ной среде образовательного уч-

реждения 

 Автоматизированная ин-

формацион 

ная система (Сетевой край. Образо-

вание). Сайт школы. Файловый 

сервер с базой данных учебных, 

методических и информационных 

материалов. 

 

Формирование личного 

опыта применения универсаль-

ных учебных действий в эколо-

гически ориентированной соци-

альной деятельности, развитие 

экологического мышления и 

экологической культуры 

Экологиче-

ская лаборатория 

Цифровые лаборатории, ПО 

для лабораторий, компьютеры. 

 

Изучение правил дорож-

ного движения с использованием 

игр, оборудования, а также ком-

пьютерных технологий 

ПО и ЭОРы 

для изучения ПДД 

 

 

Проектирования и орга-

низации своей индивидуальной 

и групповой деятельности, орга-

низации своего времени с ис-

пользованием ИКТ 

 ПО (плани-

ровщики). 

Автоматизированная ин-

формационная система (Сетевой 

край. Образование) 

 

Реализации индивидуаль-

ных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образователь-

ной деятельности 

 Автоматизированная ин-

формационная система (Сетевой 

край. Образование). 

 

Планирования учебного 

процесса, фиксации его динами-

ки, промежуточных и итоговых 

результатов 

 Автоматизированная ин-

формационная система (Сетевой 

край. Образование). 

 

Обеспечения доступа в 

школьной библиотеке к инфор-

мационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной ли-

тературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носи-

телях, к множительной технике 

для тиражирования учебных и 

Множи-

тельная техника 

(производительные 

сетевые моно-

хромные и цвет-

ные принтеры). 

Компьютер с доступом в 

Интернет, возможностью работы с 

различной мультимедийной ин-

формацией. 
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методических тексто-

графических и аудиовидеомате-

риалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности уча-

щихся  

 

Проведение массовых ме-

роприятий, собраний, представ-

лений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью для 

массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрали-

зованных представлений, обес-

печенных озвучиванием, осве-

щением и мультимедиа сопро-

вождением 

Световая 

техника. 

Компьютер, проектор, зву-

коусилитель 

ный комплекс 

 

Выпуск школьных печат-

ных изданий, работа школьного 

телевидения 

Дупликатор, лами-

натор, брошюров-

щик и т.п), видео-

студия (видеока-

мера, компьютер, 

специальное обо-

рудование и ПО). 

компьютер, принтер, сканер 

 
Изучение иностранных 

языков 

компьютеры, ПО.  

 

Мониторинг здоровья 

обучающихся 

 Аппаратно-программные 

комплексы для мониторинга здоро-

вья. 

 

Дистанционное взаимо-

действие всех участников обра-

зовательного процесса, дистан-

ционное взаимодействие образо-

вательного учреждения с други-

ми организациями социальной 

сферы 

 Автоматизированная ин-

формацион 

ная система (Сетевой край. Образо-

вание). 

Компьютеры, доступ в Ин-

тернет, сетевое оборудование, веб-

камеры, ПО для телекоммуни 

кации  

 

Реализация образователь-

ной деятельности в целом 

 Компьютеры с ЭОРами и 

доступом в Интернет на рабочих 

местах педагогов, Компьютеры с 

ЭОРами и доступом в Интернет на 

уроках и во внеурочное время у 

обучающихся.  

 Служба поддержки применения ИКТ 

 
Управление процессом разви-

тия ИОС школы, координация работ 

Наличие ответст-

венного за ИКТ 

Наличие замести-

теля директора по ИКТ 

 

Обеспечение работы сетевых 

сервисов, глобальных и локальных 

баз данных, локальной компьютер-

ной сети и Интернет 

Наличие инжене-

ра по обслуживанию 

компьютерной техники. 

Наличие системно-

го администратора  

 
Обеспечение работы компью-

терной техники и ПО 

 

 Обеспечение методической  
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поддержки по применению средств 

ИКТ (консультирование, внутри-

школьное ПК, организация обмена 

опытом и т.п.) 

 

Обеспечение работы с ин-

формационными источниками, база-

ми данных, например, электронным 

каталогам, а также ЭОР 

Наличие информа-

ционной службы на базе 

библиотеки 

 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса 
 

№

 п/п 

Наименование ресурса Количество ед. 

1. Компьютеры, всего в том числе:            34 

2. - в кабинетах информатики и ИКТ 13 

3. - в предметных кабинетах 16 

4. - в административных помещениях 5 

5. - в библиотеке 5 

7. - с доступом к Интернету             34 

9. Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 8 

10. Сканеры и другие устройства ввода графической информации 3 

11. МФУ - многофункциональные устройства ввода-вывода 20 

13. Мультимедийные проекторы 30 

14. Количество компьютеров, на которых установлен пакет свобод-

ного программного обеспечения (при лицензионной платформе 

Windows) 

34 

16. Количество компьютеров, на которых подключена система кон-

тент-фильтрации, исключающая доступ к интернет - ресурсам, несо-

вместимым с задачами образования и воспитания обучающихся 

34 

17. Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся 

(медиацентр) 

5 

18. Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов 

(учительская, методический кабинет, библиотека и др.) 

5 

19. Ноутбуки 25 

20. Факсы 1 

21. Интерактивные доски 10 

24. Цифровые фотоаппараты 2 

25. Цифровые видеокамеры 2 

26. Комплекты робототехники 1 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

Алгебра 7-11 класс. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 

Алгоритмика 2.0. Интерактивный задачник.- М.: Новый диск, 2007. 

Астрономия 9-11 кл.- Электронное средство учебного назначения. - М.: Дрофа,2004 

Атлас древнего мира.- Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 

Биология 6-11 классы.- Электронный учебник.- М.: Дрофа,2004. 

Биология 6-9 классы.- Библиотека электронных наглядных пособий .- М.: Дрофа,2004. 

Биология 8 класс. Электронное учебное издание. Человек. Мультимедийное приложение к 

учебнику Н.И.Сонина.-М.:Дрофа,2011. 

Биология. Анатомия и физиология человека . 9 кл.- Учебное электронное издание.- М.: Дро-

фа,2004. 
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Биология. Для абитуриентов, учителей. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2001 

Большая детская энциклопедия. 6-12 лет. Интерактивное путешествие в мир знаний.- М.: Но-

вый диск, 2005. 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2001.Современная универсальная Российская эн-

циклопедия.-(Знания обо всём) – М.: 2001. 

Вещества и их свойства. Интерактивная энциклопедия. Занимательная наука. – М.: Новый 

диск,2007. 

Видеозадачник по физике. Ч.1,2.- М.:ЭТС,2013. (Обучающие программы нового поколения). 

Всемирная история. Интерактивная энциклопедия. Занимательная наука.-М.: Новый диск, 

2007. 

Всеобщая история.- Электронный учебник.- М.: Дрофа,2004. 

Вычислительная математика и программирование.- Библиотека электронных наглядных посо-

бий.- М.: Дрофа,2004 

География 6-10 кл.- Библиотека электронных наглядных пособий.- М.: Дрофа,2004. 

География. Мир.- Электронное картографическое пособие.-М.:Просвещение,2013.-(Сферы). 

География. Планета Земля. Электронное приложение к учебнику А.А.Лобжанидзе 5-6 кл.М.: 

Просвещение, 2013.-(Сферы) 

География. Земля и люди .Электронное приложение к учебнику А.П.Кузнецова, 

Л.Е.Савельевой, В.П.Дронова 7 класс.- М.: Прсвещение,2013 г.-(Сферы). 

География Россия: природа, население, хозяйство.- Электронное приложение к учебнику 

В.П.Дронова, Л.Е.Савельевой 8 класс.- М.: Просвещение,2013.-(Сферы). 

География Россия. Природа, население, хозяйство.- Электронное картографическое пособие.- 

М.: Просвещение,2013.- (Сферы). 

География. Наш дом – Земля. 7 кл. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2001. 

Государственная символика России. История и современность.- М.:ЦНСО,2003. 

Грибоедов А.С. Горе от ума. Литературно-театральный урок. 4 диска.-М.: 2004. 

Детская энциклопедия о животных. М.: Новый диск, 2007.- Мурзилка рекомендует. 

Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия.- М.: ЭТС,2009. 

Живая геометрия. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 

Живая физика. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 

Занимательная биология.- М.: Новый день, 2007. 

Интерактивная математика 5-9 кл.- Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 

Интерактивная энциклопедия – открытая дверь в мир науки и техники. Учебное электронное 

издание.- М.: Дрофа,2004. 

Информатика. Увлекательная программа-тренажёр для детей от 5 до 10 лет.-М.: Гуру 

Софт,2004 

История 5 кл.- Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 

История искусства.- Библиотека электронных наглядных пособий.- М.: Дрофа,2004 

История мира своими глазами.- М.: Новый диск, 2007. 

История России 9-19 века.-М.: Новый диск,2013.- (Для интерактивной доски). 

История России ч.1-4. 1900-2000 г.г. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 

Как устроены вещи?. Интерактивная энциклопедия науки и техники.- М.: Новый диск, 2007. 

Кем быть? 6+ возраст.- Мю: Новый диск, 2007. Мурзилка. 

Клиффорд учится читать по-английски.- Мю: Новый диск, 2002. 

Коровина В.Я., Журавлёв В.И., Коровин В.И. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 6 

класс».- М.: Просвещение.2011. 

Лёлик учится читать. 3-6 лет. - М.: Новый диск, 2011. 

Литературное чтение 2 класс. Электронное приложение к учебнику Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горкцкого.-М.: Просвещение,2011. 

Математика 2 класс. Электронное приложение к учебнику М.И.Моро.- М.:Просвещение,2011. 

Математика 5-11 классы.- Репетитор.- М.: Дрофа,2004. 

Математика в школе и дома. 1 класс.- М.: Новый диск, 2007. 

Математика в школе и жома. 2 класс.- М.: Новый диск, 2007. 

Математика. Весёлые уроки.- М.: Новый диск, 2007. 
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Мир природы. 6-12 лет. Познавательные материалы об окружающем мире. Наглядное пособие 

по естествознанию для младших школьников.- М.: Новый диск, 2007. 

Мировая художественная культура 10-11 кл.- Библиотека э.н.п.- М.: Дрофа,2004 

Мифы древней Греции. М.: Новый диск, 2007. 

Моё тело. Как оно устроено? Интерактивная энциклопедия.- М.: Новый диск, 2007. 

Мультимедийный самоучитель франузского языка. Учебное электронное издание.- М.: Дро-

фа,2004. 

Мышка Мия юный дизайнер. От 5 до 12 лет. М.: Новый диск, 2007. Конкурс! 

Начальный курс географии 6 кл. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2001. 

Немецкий 1 шаг. Несерьёзные уроки. 4-9 лет.- М.: Новый диск,2007. 

ОБЖ 5-11 кл. Электронное средство учебного назначения».- М.: Дрофа,2004 

ОБЖ для начальной школы. Электронное пособие в 3 –х частях.- М.: Просвещение,2011. 

Обучение грамоте 1 класс. Электронное приложение к учебнику В.Г.Горецкого, 

В.А.Кирюшкина, Л.А.Виноградской.- М.: Просвещение. 2011.- (Школа России). 

Обществознание.- Репетитор.- М.: Дрофа,2004. 

Окружающий мир 1 класс. Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова.-

М.:Просвещение,2011. 

Окружающий мир 2 класс. Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова.-

М.:Просвещение,2011. 

Органическая химия 10-11 кл. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2001. 

Основы естествознания. Интерактивная энциклопедия. Занимательная наука.-М.: Новый диск, 

2007. 

Основы правовых знаний. 8-9 классы (однопользовательская версия). -М.: Дрофа,2004. 

Особо охраняемые природные территории НСО. Памятники природы регионального значе-

ния. Электронная библиотека.-2007. От Кремля до Рейхстага. Учебное электронное издание.- М.: 

Дрофа,2004. 

Открытая физика. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2001. 

Планета Земля. Бонус 12 видеосюжетов 3Д. Я познаю окружающий мир. 6 + - М.: Новый 

диск,2011. 

Практический курс по информационным технологиям. Учебное электронное издание.- М.: 

Дрофа,2004. 

Профессор Хиггинс. Английский без акцента. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2001.  

Путешествия. Интерактивная энциклопедия. Занимательная наука. - М.: Новый диск,2007. 

Пушкин А.С. Руслан и Людмила.- М.: ЭТС,2013. 

Рисуем сказку. Художественное творчество. 6 + возраст.- М.: Новый диск, 2007.- Мурзилка. 

Россия на рубеже третьего тысячелетия. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 

Русские словари: иностранных слов, аббревиатур, фразеологизмов, орфографический.- М.: 

ЭТС, 2004. 

Русский язык 1 класс. Электронное приложение к учебнику В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого.-

М.:Просвещение,2011. 

Русский язык 2 класс. Электронное приложение к учебнику В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого.-

М.:Просвещение,2011. 

Русский язык. 7 класс. Электронное учебное издание. Мультимедийное приложение к учебни-

ку под редакцией М.М.Разумовской и П.А.Леканта.- М.: ООО «Дрофа», 2011. 

Русский язык. Весь школьный курс. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2001 

Сдаём ЕГЭ.- Репетитор.- М.: Дрофа,2004 

Словарь синонимов русского языка.:М.: ЭТС, 2003. 

Смешарики. Энциклопедия для 5+. Компьютер ёжика.- М.: Новый диск,2007. 

Современная Русская поэзия.Энц.собр.сочинений.6500 произведений. – М.:ЭКО, 2006. 

Страна лингвиния. Фонетика. Графика. Орфография. Мультимедийная книжка.– М.: Новый 

диск,2007.- Русский язык в стихах и картинках для детей от 7 лет. 

Тайны природы. Своими глазами.- М.: Новый диск, 2007. 

Уроки геометрии 11 класс.- Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.- М.: ЭТС, 2006. 
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Учимся говорить правильно. Развитие речи. 5+ возраст. Программа по развитию речи, форми-

рования правильного произношения.- М.: Новый диск, 2007. 

Фантазёры 5+. Талантливый дизайнер. Творческая мастерская для детей.- М.: Новый диск, 

2007. 

Фантазёры. Путешествие в космос. 5+. Творческая мастерская для детей.- М.: Новый диск, 

2007. 

Физика 7-11 кл. Библиотека электронных наглядных пособий.- М.: Дрофа,2004 

Физика 7-11 кл.- Электронное средство учебного назначения.- М.: Дрофа,2004 

Физика 7-11 классы.- Репетитор.- М.: Дрофа,2004. 

Фраза (электронный тренажёр по орфографии).- Учебное электронное издание.- М.: Дро-

фа,2004. 

Фраза. Вся школьная программа с 1 по 9 класс + подготовка в ВУЗ.- М.: Новый диск, 2004. 

Химия 8 класс.- Электронный учебник.- М.: Дрофа,2004. 

Химия 8-11 кл.- Библиотека электронных наглядных пособий.- М.: Дрофа,2004 

Химия для всех ХХ1: Решение задач. Самоучитель.- Репетитор.- М.: Дрофа,2004. 

Химия общая и неорганическая 10-11 кл. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 

Химия. 8-11 кл. Виртуальная лаборатория.- Репетитор.- М.: Дрофа,2004. 

Хронограф. Школа.- Репетитор.- М.: Дрофа,2004. 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. Учебное электронное 

издание.- М.: Дрофа,2004. 

Чебурашка учит английский язык. Переводчик для детей и родителей.. Возраст 5+.-М.: Новый 

диск, 2009. 

Шедевры русской живописи. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 

Экология.- Электронное средство учебного назначения.- М.: Дрофа,2004 

Экология.- Электронный учебник.- М.: Дрофа,2004. 

Экономика и право.- Электронное средство учебного назначения.- М.: Дрофа,2004 

Экономическая и социальная география.- Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 

(Библиотека э.н.п.). 

Электронный каталог учебных изданий. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2001. 

Электронный учебник – справочник. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 

Энциклопедия истории России 862-1917. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 

Энциклопедия классической музыки. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 

 Эрмитаж. Искусство западной Европы. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004 

 Я живу в России. Хочу всё знать.- М.: Новый диск, 2007. 

 Я люблю математику.- М.: Новый диск, 2007. Одарённый ребёнок 



434 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 
 

Русский язык 

Класс  Автор/авторский коллектив Наименова-

ние учебника 

Издательство. Год издания 

Автор/авторский коллектив  

Наименование программы 

Издательство. Год. 

Автор/авторский коллектив  

Методическое пособие Издательство. 

Год.  

Автор/авторский коллектив  

Контрольно-оценочные материалы 

Издательство. Год. 

10 

Русский язык: учебник для 10–11 

классов общеобразовательных ор-

ганизаций. Базовый уровень: в 2 ч 

/ Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина -  М.: «Русское 

слово», 2020  

 

 Программа курса «Русский 

язык». 10—11 классы. Базовый 

уровень / авт.-сост. Н.Г. Гольцо-

ва. — 4-е изд. — М.: ООО «Рус-

ское слово — учебник», 2020 

  

 

11 

Русский язык: учебник для 10–11 

классов общеобразовательных ор-

ганизаций. Базовый уровень: в 2 ч 

/ Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина -  М.: «Русское 

слово», 2020  

 

Программа курса «Русский 

язык». 10—11 классы. Базовый 

уровень / авт.-сост. Н.Г. Гольцо-

ва. — 4-е изд. — М.: ООО «Рус-

ское слово — учебник», 2020 

  

 

Литература 

10 

Литература: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организа-

ций. Базовый уровень: в 2 ч./ С.А. 

Зинин, В.И. Сахаров -М.: «Русское 

слово», 2020 

 
 

Программа курса «Литература». 

10–11 классы. Базовый и углуб-

лённый уровни / авт.-сост. С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 

2020. 

Методическое пособие к учебнику 

С.А. Зинина, В.И. Сахарова «Лите-

ратура» для 10 класса общеобразо-

вательных организаций: базовый 

уровень/ С.А. Зинин, Е.А. Зинина -

М.: «Русское слово», 2020 

Не предусмотрено 

11 

Литература: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организа-

ций. Базовый уровень: в 2 ч./ С.А. 

Зинин,  В.А. Чалмаев -М.: «Рус-

ское слово», 2021 

Программа курса «Литература». 

10–11 классы. Базовый и углуб-

лённый уровни / авт.-сост. С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 

Методическое пособие к учебнику 

С.А. Зинина, В.А. Чалмаева «Лите-

ратура» для 11 класса общеобразо-

вательных организаций: базовый 

уровень/ С.А. Зинин, Е.А. Зинина -

Не предусмотрено 
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 2021. М.: «Русское слово», 2021  

Английский язык 

10 

Английский язык. Базовый уровень. 

10 кл: учебник / О.В. Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова. – М.: 

Дрофа, 2019 

Английский язык. 10-11 классы 

(базовый уровень): рабочая про-

грамма /  О.В. Афанвсьева, 

И.В.Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. 

Колесникова. – М.: Дрофа, 2019 

Английский язык. 10 класс. Кни-

га для учителя к О.В. Афанвсье-

вой, И.В.Михеевой, 

К.М.Баранова. – М.: Дрофа, 2016 

Английский язык. Базовый уровень. 

10 класс. Лексико-грамматический 

практикум Афанасьева О.В., Ми-

хеева И.В., Баранова К.М. . – М.: 

Дрофа, 2019 

 

 

11 

Английский язык. Базовый уровень. 

11 кл: учебник / О.В. Афанвсьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова. – М.: 

Дрофа, 2021 

Английский язык. 10-11 классы 

(базовый уровень): рабочая про-

грамма /  О.В. Афанвсьева, 

И.В.Михеева, Н.В. языкова, Е.А. 

Колесникова. – М.: Дрофа, 2019 

Английский язык. 11 класс. Кни-

га для учителя к О.В. Афанвсье-

вой, И.В.Михеевой, 

К.М.Баранова. – М.: Дрофа, 2016 

Английский язык. Базовый уровень. 

10 класс. Лексико-грамматический 

практикум Афанасьева О.В., Ми-

хеева И.В., Баранова К.М. . – М.: 

Дрофа, 2021 

 

 

Математика 

10 

Алгебра. 10-11 класс. В 2 ч.. Учеб-

ник для общеобразовательных уч-

реждений (базовый уровень)/ А. Г. 

Мордкович. – 14 изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2018 

Алгебра и начала математиче-

ского анализа 10-11 классы ба-

зовый уровень): методическое 

пособие для учителя  /  

А.Г.Мордкович, П.В. Семенов.– 

М.: Мнемозина, 2020 

Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы базовый уро-

вень): методическое пособие для 

учителя  /  А.Г.Мордкович, П.В. 

Семенов.– М.: Мнемозина, 2020 

Алгебра и начала математического 

анализа.10 класс. Контрольные ра-

боты для учащихся общеобразова-

тельных учреждений (базовый уро-

вень)/ В.И. Глизбург; под редакци-

ей А.Г. Мордковича. –. – М.: Мне-

мозина, 2020 

Геометрия. 10 – 11: учебник для об-

щеобразовательных учреждений / [Л. 

С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Ка-

домцев и др.] – М.: Просвещение, 

2018 

 

Геометрия. Сборник примерных 

рабочих программ. 10— 11 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый и углубл. 

уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. 

— 4-е изд. — М. : Просвещение, 

2020. 

Геометрия. Поурочные разработки. 

10-11 классы / С.М.Саакян, 

В.Ф.Бутузов -  М.:  Просвещение 

2020 

 

Геометрия. Контрольные работы и 

итоговые тесты. 10-11 класс. Ичен-

ская М. А. - М.:  Просвещение 2020 

 

 

 

11 
Алгебра. 10-11 класс. В 2 ч.. Учеб-

ник для общеобразовательных уч-

Алгебра и начала математиче-

ского анализа 10-11 классы ба-

Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы базовый уро-

Алгебра и начала математического 

анализа.10 класс. Контрольные ра-
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реждений (базовый уровень)/ А. Г. 

Мордкович. – 14 изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2018 

зовый уровень): методическое 

пособие для учителя  /  

А.Г.Мордкович, П.В. Семенов.– 

М.: Мнемозина, 2020 

вень): методическое пособие для 

учителя  /  А.Г.Мордкович, П.В. 

Семенов.– М.: Мнемозина, 2020 

боты для учащихся общеобразова-

тельных учреждений (базовый уро-

вень)/ В.И. Глизбург; под редакци-

ей А.Г. Мордковича. –. – М.: Мне-

мозина, 2020 

Геометрия. 10 – 11: учебник для об-

щеобразовательных учреждений / [Л. 

С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Ка-

домцев и др.] – М.: Просвещение, 

2018 

 

Геометрия. Сборник примерных 

рабочих программ. 10— 11 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый и углубл. 

уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. 

— 4-е изд. — М. : Просвещение, 

2020. 

Геометрия. Поурочные разработки. 

10-11 классы / С.М.Саакян, 

В.Ф.Бутузов -  М.:  Просвещение 

2020 

 

Геометрия. Контрольные работы и 

итоговые тесты. 10-11 класс. Ичен-

ская М. А. - М.:  Просвещение 2020 

 

 

 

Информатика и ИКТ  

10 

Информатика. Базовый уровень:  

Учебник для 10 кл./ Н.Д. Угринович– 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016 

Информатика. Примерные рабо-

чие программы. 10–11 классы: 

учебно-методическое пособие / 

сост. К. Л. Бутягина. — 2-е изд., 

стереотип. — М. : БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2018 

Информатика. 10–11 классы. Базо-

вый уровень: методическое посо-

бие./ Н.Д. Угринович– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2021 

 

Информатика. 10–11 классы. Базо-

вый уровень: практикум./ Н.Д. Уг-

ринович– М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2021 

 

11 

Информатика. Базовый уровень:  

Учебник для 11 кл./ Н.Д. Угринович– 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019 

Информатика. Примерные рабо-

чие программы. 10–11 классы: 

учебно-методическое пособие / 

сост. К. Л. Бутягина. — 2-е изд., 

стереотип. — М. : БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2018 

Информатика. 10–11 классы. Базо-

вый уровень: методическое посо-

бие./ Н.Д. Угринович– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2021 

 

Информатика. 10–11 классы. Базо-

вый уровень: практикум./ Н.Д. Уг-

ринович– М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2021 

 

История  

10 

История. Всеобщая история. Но-

вейшая история. 10 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубленный уровень./ 

Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа 

А. О - М.: Просвещение, 2020 
 

История. Всеобщая история. Но-

вейшая история. Рабочая про-

грамма. Поурочные рекоменда-

ции. 10 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. Организаций: ба-

зовый и углубленный уровени/ 

М.Л. Несмелова, Е.Г. Середняко-

ва, А.О. Сороко-Цюпа.- М.: Про-

История. Всеобщая история. Но-

вейшая история. Рабочая про-

грамма. Поурочные рекоменда-

ции. 10 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. Организаций: ба-

зовый и углубленный уровени/ 

М.Л. Несмелова, Е.Г. Середняко-

ва, А.О. Сороко-Цюпа.- М.: Про-

Не предусмотрено 

 

 

 

 

https://lbz.ru/books/747/9612/
https://lbz.ru/books/747/9612/
https://lbz.ru/books/747/9612/
https://lbz.ru/books/747/9613/
https://lbz.ru/books/747/9613/
https://lbz.ru/books/747/9612/
https://lbz.ru/books/747/9612/
https://lbz.ru/books/747/9612/
https://lbz.ru/books/747/9613/
https://lbz.ru/books/747/9613/
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История России. 10 класс. В 3-х 

частях: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый и углублен-

ный уровень./ Горинов М. М., Да-

нилов А. А., Моруков М. Ю. и др.- 

М.: Просвещение, 2019 

свещение, 2020 

Рабочая программа и тематиче-

ское планирование курса «Исто-

рия России». 6-10 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. орга-

низаций/ А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. - 

М.: Просвещение, 2020 

 

свещение, 2020 

 

 

 

История России. Контрольные ра-

боты. 10 класс. Учебное пособие 

для общеобразовательных органи-

заций/ Артасов И. А. .- М.: Просве-

щение, 2020 

 

 

 

11а 

История. 11 класс. В 2-х ч. Углублён-

ный уровень / Борисов Н. С., Леван-

довский А. А. под ред. Карпова С. П. 

- М.: Просвещение, 2021 

 

История. История России. С древ-

нейших времён до 1914 г. Рабочая 

программа. Поурочные рекоменда-

ции. 11 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : уг-

лублённый уровень / Т. В. Коваль, 

Н. С. Борисов, А. А. Левандовский. 

— М. : Просвещение, 2021 

История. История России. С древ-

нейших времён до 1914 г. Рабочая 

программа. Поурочные рекоменда-

ции. 11 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : уг-

лублённый уровень / Т. В. Коваль, 

Н. С. Борисов, А. А. Левандовский. 

— М. : Просвещение, 2021 

 

11б 

История. История России. 1946 г. - 

начало XXI в. 11 класс. Учебник. Ба-

зовый уровень. В 2 ч./  Данилов А. А., 

Торкунов А. В., Хлевнюк О. В. и др. / 

Под ред. Торкунова А. В.- М.: Про-

свещение, 2021 

 

 

 

 

 

История. История России. Рабочая 

программа. Поурочные рекоменда-

ции 10—11 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / Т. П. Андреев-

ская. — М. : Просвещение, 2021 

История. Всеобщая история. Но-

вейшая история. Рабочая 

программа. Методические реко-

мендации. 10—11 классы : 

учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый уровень / 

М. Л. Несмелова, Е. Г. Середняко-

История. История России. Рабочая 

программа. Поурочные рекоменда-

ции 10—11 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / Т. П. Андреев-

ская. — М. : Просвещение, 2021. 

История. Всеобщая история. Но-

вейшая история. Рабочая 

программа. Методические реко-

мендации. 10—11 классы : 

учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый уровень / 

М. Л. Несмелова, Е. Г. Середняко-

 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17884
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17884
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17884
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История. Всеобщая история. Но-

вейшая история. 11 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубленный уровень./ 

Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа 

А. О - М.: Просвещение, 2020 

 

ва, А. О. Сороко-Цюпа. — М 

:Просвещение, 2021. 

ва, А. О. Сороко-Цюпа. — М 

:Просвещение, 2021. 

Обществознание 

10 

Обществознание. 10 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / 

[Л.Н.Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, 

Н.И. городецкая и др.];  под ред. 

Л.Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой  - М: Просвещение, 

2018 

 

 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И.  

«Программы общеобразователь-

ных учреждений. Обществозна-

ние. 10-11 классы» 

М.: Просвещение, 

2020 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И.  

«Программы общеобразователь-

ных учреждений. Обществозна-

ние. 10-11 классы» 

М.: Просвещение, 

2020 

Не предусмотрено 

11 

Обществознание. 11 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / 

[Л.Н.Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, 

Н.И. городецкая и др.];  под ред. 

Л.Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой  - М: Просвещение, 

2020 

 

 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И.  

«Программы общеобразователь-

ных учреждений. Обществозна-

ние. 10-11 классы» 

М.: Просвещение, 

2020 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И.  

«Программы общеобразователь-

ных учреждений. Обществозна-

ние. 10-11 классы» 

М.: Просвещение, 

2020 

Не предусмотрено 

География 

10 
География. 10-11 классы. Базовый 

уровень/ Максаковский В.П. - М: 

Просвещение, 2020 

Сборник примерных рабочих 

программ. География. 5-11 кл. - 

География. 10-11 классы. Мето-

дические рекомендации. Макса-

ковский В. П., Заяц Д. В.-  М: 

Не предусмотрено 
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М: Просвещение, 2020 

 

 

Просвещение, 2020 

 

  

 

11 

География. 10-11 классы. Базовый 

уровень/ Максаковский В.П. - М: 

Просвещение, 2020 

Сборник примерных рабочих 

программ. География. 5-11 кл. - 

М: Просвещение, 2020 

 

 

География. 10-11 классы. Мето-

дические рекомендации. Макса-

ковский В. П., Заяц Д. В.-  М: 

Просвещение, 2020 

 

  

 

Не предусмотрено 

Биология 

10 Биология. 10 класс. Базовый уро-

вень : учеб. для общеобразователь-

ных учреждений/ Пасечник В. В., Ка-

менский А. А., Рубцов А. М. и др. / 

Под ред. Пасечника В. В. — М. : 

Просвещение, 2021 

 

Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия «Линия жиз-

ни». 10—11 классы : учеб. посо-

бие для общеобразоват. органи-

заций : базовый уровень / В. В. 

Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. 

Ефимова. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

11а Биология. Общая биология.10-11 

классы. Базовый уровень: учеб. для 

общеобразовательных учреждений/ 

А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, 

В.В.Пасечник. М.: Дрофа, 2018 

Биология. 10-11 классы: рабочие 

программы / Сонин Н.И., Пасеч-

ник В.В. - М.: Дрофа, 2015 

Биология. Общая биология. 10-11 

классы. Методическое пособие. Па-

сечник В.В., Швецов Г.Г. . - М.: 

Дрофа, 2015 
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11б Биология. Общая биология.11 класс. 

Углубленный уровень: учеб. для об-

щеобразовательных учреждений/ За-

харов В.Б., Мамонтов С.Г. - М.: Дро-

фа, 2018 

Биология. 10-11 классы: рабочие 

программы / Сонин Н.И., Пасеч-

ник В.В. - М.: Дрофа, 2015 

  

Химия 

 

10 

Химия. 10 класс: учеб. для общеобра-

зоват. учреждений / О.С.Габриелян. - 

М.: Дрофа, 2018 

 

Программа курса химии для 10-11 

классов общеобразовательных уч-

реждений / О.С. Габриелян. – М.: 

Дрофа, 2018 

Химия 10 класс. Методическое по-

собие О.С. Габриэлян,  А.В. Яшу-

кова - М.: Дрофа, 2018 

Химия 10 класс:  Контрольные  и 

проверочные работы к учебнику  

О.С. Габриеляна « Химия. 10 класс. 

Базовый уровень»/ О.С. Габриелян, 

П.Н. Березкин и др.- М.: Дрофа, 

2018 

11 

Химия. 11 класс: учеб. для общеобра-

зоват. учреждений / О.С. Габриелян. - 

М.: Дрофа, 2019 

Программа курса химии для 10-11 

классов общеобразовательных уч-

реждений / О.С. Габриелян.– М.: 

Дрофа, 2018 

Химия 11 класс. Базовый уровень: 

методическое пособие / О.С. Габри-

элян,  А.В. Яшукова-. М.: Дрофа, 

2018 

Химия 11 класс:  Контрольные  и 

проверочные работы к учебнику  

О.С. Габриеляна « Химия. 11 класс. 

Базовый уровень»/ О.С. Габриелян, 

П.Н. Березкин и др.- М.: Дрофа, 

2018 

Физика 

10 

Физика: учебник  для 10 кл. для об-

щеобразовательных учреждений  

/Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский. – М.: Просвещение, 

2018 . 

 

Физика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

"Классический курс". 10-11 классы. 

Шаталина А. В. - М.: Просвещение, 

2020 . 

 

 

Физика. Поурочные разработки. 10 

класс: пособие для учителей обще-

образоват. учреждений/ 

Ю.А.Сауров.- М.: Просвещение, 

2020 

Контрольные и самостоятельные 

работы. Физика. 10 кл. Ерюткин 

Е.С., Ерюткина С.Г. .- М.: Просве-

щение, 2020 

 

 

11 

Физика: учебник  для 11 кл. для об-

щеобразовательных учреждений  

/Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Чаругин 

Физика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

"Классический курс". 10-11 классы. 

Шаталина А. В. - М.: Просвещение, 

Физика. Поурочные разработки. 11 

класс: пособие для учителей обще-

образоват. учреждений/ 

Ю.А.Сауров.- М.: Просвещение, 

Контрольные и самостоятельные 

работы. Физика. 11 кл. Ерюткин 

Е.С., Ерюткина С.Г. .- М.: Просве-
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В.М.– М.: Просвещение, 2020 . 

 

2020 . 

 

2020 щение, 2020 

 

Астрономия 

11 

Астрономия. Базовый уровень. 11 кл.: 

учебник /Б.А. Воронцов – Вельями-

нов, Е.К. Страут. - М.: Дрофа, 2019 

 

Программа: Астрономия. Базовый 

уровень 11 класс: учебно-

методическое пособие \ Е.К. Стра-

ут. - М.: Дрофа.2018 

Астрономия.11 класс. Методиче-

ское пособие к учебнику В.А. Во-

ронцова-Вельяминова, е.К. Страута 

«Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс» М.А. Кунаш. – М.: Дрофа, 

2018 

Не предусмотрено 

Технология 

10 

Технология: базовый уровень: 10-11 

классы: учебник для учащихся обще-

образовательных учреждений / (О. П. 

Очинин, Н.В. Матяш)  под ред. В. Д. 

Симоненко. – М.: «Вентана Граф», 

2014. 

Матяш Н.В. Технология: 10-11 

классы: базовый уровень: мето-

дические рекомендации / 

Н.В.Матяш, В.Д.Симоненко. – 

М.: Вентана-Граф, 2014 

Матяш Н.В. Технология: 10-11 

классы: базовый уровень: методи-

ческие рекомендации / Н.В.Матяш, 

В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-

Граф, 2014 

Не предусмотрено 

11 

Технология: базовый уровень: 10-11 

классы: учебник для учащихся обще-

образовательных учреждений / (О. П. 

Очинин, Н.В. Матяш)  под ред. В. Д. 

Симоненко. – М.: «Вентана Граф», 

2014 

Матяш Н.В. Технология: 10-11 

классы: базовый уровень: мето-

дические рекомендации / 

Н.В.Матяш, В.Д.Симоненко. – 

М.: Вентана-Граф, 2014 

Матяш Н.В. Технология: 10-11 

классы: базовый уровень: методи-

ческие рекомендации / Н.В.Матяш, 

В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-

Граф, 2014 

Не предусмотрено 

Основы безопасности жизнедеятельности 

10 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности. 10-11 классы. Учебник. /Ким 

С.В., Горский В.А. . — М. : Вентана-

Граф, 2019 

 

 

Основы безопасности жизнедея-

тельности. Базовый уровень : 

рабочая программа. 10–11 клас-

сы : учебно-методическое посо-

бие / С. В. Ким. — М. : Вентана-

Граф, 2019 

Основы безопасности жизнедея-

тельности. Базовый уровень. 10–11 

классы : методическое пособие / С. 

В. Ким. — М. : Вентана-Граф, 2020. 

 

11 
Основы безопасности жизнедеятель-

ности. 10-11 классы. Учебник. /Ким 

С.В., Горский В.А. . — М. : Вентана-

Основы безопасности жизнедея-

тельности. Базовый уровень : 

рабочая программа. 10–11 клас-

Основы безопасности жизнедея-

тельности. Базовый уровень. 10–11 

классы : методическое пособие / С. 

Не предусмотрено 
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Граф, 2019 

 

 

сы : учебно-методическое посо-

бие / С. В. Ким. — М. : Вентана-

Граф, 2019 

В. Ким. — М. : Вентана-Граф, 2020. 

Физическая культура 

10 

Лях В.И.,  Зданевич А.А.  Физиче-

ская культура. (10-11 классы.) - М:  

Просвещение,2014.   

Физическая культура. Примерные 

рабочие программы. Предметная 

линия учебников В. И. Ляха. 10—11 

классы : учеб. пособие для общеоб-

разоват. организаций / В. И. Лях. — 

6-е изд. — М. : Просвещение, 2021 

Физическая культура. (10-11 клас-

сы.).  Методическое пособие. / Лях 

В.И.,  Зданевич А.А.- М:  Просве-

щение, 2019.   

Физическая культура. Тестовый 

контроль. 10-11 классы. Базовый 

уровень/ В. И. Лях - М. : Просвеще-

ние, 2021 

 

11 

Лях В.И.,  Зданевич А.А .  Физи-

ческая культура. (10-11 классы.) - 

М:  Просвещение, 2014.   

Физическая культура. Примерные 

рабочие программы. Предметная 

линия учебников В. И. Ляха. 10—11 

классы : учеб. пособие для общеоб-

разоват. организаций / В. И. Лях. — 

6-е изд. — М. : Просвещение, 2021 

Физическая культура. (10-11 клас-

сы.).  Методическое пособие. / Лях 

В.И.,  Зданевич А.А.- М:  Просве-

щение, 2019.   

Физическая культура. Тестовый 

контроль. 10-11 классы. Базовый 

уровень/ В. И. Лях - М. : Просвеще-

ние, 2021 
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Электронные образовательные ресурсы. 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной организации укомплектована пе-

чатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

В рамках Приоритетного национального проекта «Образование» в школе осуществляется дос-

туп по высокоскоростному каналу к ресурсам сети Интернет. Доступ школы к ресурсам сети Интер-

нет осуществляется из средств регионального бюджета. 

Доступ к информационным образовательным ресурсам является безлимитным, что способству-

ет их доступности и высокому качеству образовательных услуг за счет приобщения педагогов и обу-

чающихся к современным технологиям обучения. 

Для пользователей и руководителей разработан и утвержден Регламент доступа к сети Интер-

нет. В тоже время при использовании ресурсов сети Интернет в школе осуществляется ограничение 

доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами обучения и воспитания обучаю-

щихся при помощи системы контентной фильтрации.  

Существуют: 

- Инструкция для сотрудников МБОУ «СОШ №84» и членов общественного совета ОУ о по-

рядке действий при осуществлении контроля за использованием учащимися сети Интернет; 

- Положение об Общественном совете ОУ по вопросам регламентации доступа к информации в 

сети Интернет. 

Все участники образовательного процесса имеет доступ к печатным и электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР в сети Интернет (Единая коллекция ЭОР). В на-

стоящее время в Коллекции размещено более 111 000 цифровых образовательных ресурсов практи-

чески по всем предметам базисного учебного плана. В Коллекции представлены наборы цифровых 

ресурсов к большому количеству учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в 

школах России, инновационные учебно-методические разработки, разнообразные тематические и 

предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и познавательные ма-

териалы. 

 

10.6. Контроль за реализацией основной общеобразовательной программы среднего обще-

го образования 

Для осуществления контроля эффективности реализации образовательной программы планиру-

ется использовать следующие формы: 

- внутриучрежденческий контроль; 

- образовательный мониторинг. 

Внутриучрежденческий контроль — главный источник информации для диагностики со-

стояния образовательного процесса, основных результатов деятельности школы. 

Под внутриучрежденческим контролем понимается проведение членами администрации школы 

проверок, наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства, и контроля в преде-

лах 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 функ-

ционирования и развития педагогической системы требованиям государственного стандарта общего 

образования с установлением причинно-следственных связей, позволяющих сформулировать выво-

ды 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; 
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- анализировать и оценивать эффективность результатов деятельности педагогических работ-

ников, 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 опре-

деления качества усвоения учебного материала в соответствии с динамикой развития обучающегося; 

- осуществлять контроль за реализацией общеобразовательной программы школы. 

Важным компонентом управления является получение обратной информации, эту роль выпол-

няет образовательный мониторинг. 

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 це-

лом. 

 

Контроль за реализацией ООП СОО 

№ п/п Предмет контроля Формы и методы кон-

троля 

Ответственный Сроки 

1. Контроль кадровых условий 

реализации основной образова-

тельной программы основного 

общего образования 

Внутриучрежденческий 

контроль 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Ежеквартально 

2. Контроль психолого-

педагогических условий реали-

зации основной образователь-

ной программы основного об-

щего образования 

Внутриучрежденческий 

контроль Образователь-

ный мониторинг 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

психолог 

В течение периода 

реализации 

3. Контроль финансового обеспе-

чения реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

Отчет о ПФХД Директор Ежеквартально 

4. Контроль материально-

технических условий реализа-

ции основной образователь-

ной программы 

Образовательный 

мониторинг 

Директор, замес-

титель директора 

по УВР 

Ежегодно 
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5. Контроль информационно-

методических условий реали-

зации основной образователь-

ной программы основного об-

щего образования 

Внутриучрежденческий 

контроль Образователь-

ный мониторинг 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Ежегодно 

6. Контроль учебно-

методического обеспечения 

реализации основной образова-

тельной программы 

Образовательный 

мониторинг 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Ежегодно 

7. Внутренняя система оценки 

качества образования 

Внутриучрежденческий 

контроль Образователь-

ный мониторинг 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

В течение периода 

реализации 

 

 

 


