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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

   1.1. Пояснительная записка  
Основная образовательная программа муниципального общеобразовательного 

учреждения – Лицей г. Маркса (далее – ООП) определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную 

и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. ООП составлена с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей Саратовской области.  

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования и с учётом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, а также с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений.  

Обязательная часть образовательной программы среднего общего образования 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40% 

от общего объема образовательной программы среднего общего образования.  

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной 

образовательной программы среднего общего образования. В МОУ – Лицей г. Маркса 

(далее – образователная организация) реализуется социально – экономический, 

технологический и универсальный профили обучения.   

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования  
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются:  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению;  

 достижение выпускниками планируемых результатов, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья, в том числе 

направленных на учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

Саратовской области.  

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования направлена на обеспечение личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника школы»):  

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;  

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества;  

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  
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 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность;  

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством;  

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;  

 подготовленный  к  осознанному  выбору  профессии,  понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества;  

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

Достижение поставленных целей и создание условий для становления личностных 

характеристик выпускника при реализации общеобразовательной организацией основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих задач:  

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;   

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России;  

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;  

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

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

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность;  

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, 

этническую и региональную специфику;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

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

основную образовательную программу;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической и/или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества 

и родного края, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской и идентичности;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия;  

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;   



 

 

 развитие государственно-общественного управления в образовании;  

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников 

образовательной организации;   

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся;  

 развитие представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного 

для человека и окружающей среды проживания (улиц населённого пункта, мест 

труда и отдыха людей родного края).  

 Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования  
Основная образовательная программа среднего общего образования 

образовательной организации реализует основные направления государственной 

политики Российской Федерации в сфере образования и формируется на основе 

следующих подходов и принципов:  

 системно-деятельностный подход;  

 возрастной подход;  

 индивидуально-дифференцированный подход;  

 принцип демократизации.  

Системно-деятельностный подход является методологической основой 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Системно-деятельностный подход на уровне среднего общего образования обеспечивает:  

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательной организации;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

При реализации ООП среднего общего образования учитывается возрастной 

подход, который обеспечивает учет психолого-педагогических особенностей развития 

детей 15-18 лет, связанных:  

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;  

 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционнотехнического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место 

у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными;  

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социальнопроектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к 

способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории;  
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 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в 

формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей.  

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 

возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на 

будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность 

личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста 

к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования.    

Основная образовательная программа среднего общего образования  

образовательной организации ориентирована на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности.   

Основная образовательная программа сформирована с учетом индивидуальных 

особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования, а также значимость 

данного уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации.   

Индивидуально-дифференцированный подход позволяет создать оптимальные 

условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося 

посредством реализации различных профилей обучения.  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

образовательной организации сформирована с учетом принципа демократизации, который 

обеспечивает развитие демократической культуры всех участников образовательных 

отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности, в том числе 

через развитие органов государственно-общественного управления образовательной 

организацией.   

Общая характеристика основной образовательной программы  
Основная образовательная программа среднего общего образования 

образовательной организации соответствует следующим характеристикам:  

 структура и содержание соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования;  

 тексты  отдельных  структурных  компонентов  программы 

взаимосвязаны  и взаимообусловлены, что обеспечивает целостность основной 

образовательной программы;  

 национальные, региональные и этнокультурные особенности Саратовской 

области, обеспечивающие формирование у обучающихся основ российской гражданской 

идентичности, патриотизма, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности, системно представляются во всех разделах основной образовательной 

программы;  

 специфика образовательной организации отражена во всех структурных 

компонентах основной образовательной программы.   

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования основная образовательная программа среднего 



 

 

общего образования образовательной организации содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов и включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы;  

 систему оценки результатов освоения основной образовательной программы.  

Целевой раздел включает личностные, метапредметные и предметные результаты, 

определенные с учетом региональных и этнокультурных особенностей Саратовской 

области, а также описание подходов к их оценке.   

Наряду с этим в системе оценки определены и утверждены в составе основной 

образовательной программы оценочные материалы для проведения диагностики 

достижения обучающимися личностных результатов и для оценки метапредметных 

результатов освоения ООП среднего общего образования, оценочные материалы для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по учебным 

предметам.  

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

 программу развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

 рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов по выбору и 

курсов внеурочной деятельности;  

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную 

ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни;  

 программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются в 

следующих компонентах содержательного раздела:  

 в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности;  

 в направлениях деятельности по реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы и 

включает:  

 учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы;  

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график;  

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности.  
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматривается внеурочная деятельность.  
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Внеурочная деятельность в образовательной организации направлена на 

достижение обучающимися планируемыех результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, преимущественно 

личностных и метапредметных.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное.  

      Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающимся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).  

     Продолжительность учебного года в 10 классе  составляет 34 учебных недели, 

в 11 классе 33 учебных недели.  Величина недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой во внеурочной деятельности, определяется за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана и составляет не более 10 часов в 

неделю (не более 700 часов за два года обучения). Реализация плана внеурочной 

деятельности предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки. 

Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и 

воспитательных мероприятий за 1-2 недели используется значительно больший объем 

времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). Для недопущения 

перегрузки обучающимся часть образовательной нагрузки, реализуемой посредством 

внеурочной деятельности переносится на период каникул (экскурсии, поездки в 

организации профессионального и высшего образования).      Продолжительность одного 

занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут с обязательным 10-минутным 

перерывом между занятиями. Комплектование групп обучающимся для реализации 

учебного плана внеурочной деятельности предусматривают следующие условия:  

 наполняемость групп не более 20 человек;  

 состав групп одновозрастной или разновозрастной с учётом психолого-

социологических особенностей развития детей и их интересов;  

 возможность выбора вида внеурочной деятельности обучающимися в 

течение учебного года.  

     Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022 - 2024 год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».      При отборе 

содержания и видов деятельности обучающихся учитываются интересы и потребности 

самих обучающимся, пожелание родителей (законных представителей), опыт внеурочной 

деятельности педагогов и материально-техническая база образовательной организации.  

Разработанные курсы внеурочной деятельности в логике представляемой программы 

пронизывают всё образовательное содержание деятельности, в которую включается 

старшеклассник как человек, личность, гражданин. Отбор содержания, подходов 

реализации взаимосвязан с:  

 обеспечением преемственности начального, основного и среднего общего 

образовании;  

 эффективным дополнением урочных форм организации образовательного 

процесса к внеурочным;  



 

 

 признанием решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся.   

Отбор содержания при проектирования рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности был обусловлен позицией, что они являются составной частью 

организационных условий реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся основной образовательной программы среднего общего образования и 

строятся на тех же ценностных основаниях духовно-нравственного развития и 

воспитания.   

Дополнительно при проектировании внеурочной деятельности учитывались:   

 возрастные особенности обучающихся, их потребность к свободному выбору 

на основе личных интересов и потребностей;   

 направленность рабочих программ курсов внеурочной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования общеобразовательной организации;  

 преемственность и взаимодополняемость с технологиями учебной 

деятельности, особенно в части организации проектной, исследовательской 

деятельностей;  

 традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательной организации.  

Проектирование содержания внеурочной деятельности осуществлялось по 

направлениям развития личности, определенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Содержательной основой для разработки программ курсов внеурочной 

деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования стали 

ценностные ориентиры духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

которые отражаются в основных направлениях и реализуются в сферах отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству), с окружающими людьми (включает 

подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими), к семье и родителям 

(включает подготовку личности к семейной жизни); к закону, государству и к 

гражданскому обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); к себе, 

своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию 

(включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных 

планов); к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает 

формирование у обучающихся научного мировоззрения); трудовых и социально-

экономических отношений (включает подготовку личности к трудовой деятельности).  

  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования образовательной организации:  

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы;  

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов по выбору, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, программ развития универсальных учебных действий и воспитания и 

социализации, а также системы оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта.  
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Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отражают требования Стандарта, специфику 

образовательной деятельности, в том числе специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов на базовом и углубленном уровне, а также соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. Структурированные перечни личностных, метапредметных и предметных 

результатов, представленные в данном разделе, определяют содержание структурного 

компонента «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования» и состав инструментария для 

оценочных процедур, а также учитываются при разработке всех структурных компонентов 

содержательного раздела.   

В соответствии с требованиями к результатам Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в структуре данного раздела 

выделены три группы планируемых результатов:  

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, систему значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное 

мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме;  

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

 предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебнопроектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами.  

Личностные результаты структурированы по классам с учетом трех компонентов, 

обеспечивающих их формирование: знаниевый, мотивационный и деятельностный, а 

также по блокам сформированности личностных образовательных результатов среднего 

общего образования, которые отражают особенности развития личности обучающегося в 

следующих социальных кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир».   

Метапредметные результаты не структурированы по классам, так как динамика их 

развития у обучающихся может быть индивидуальной и должна обеспечиваться 

систематическим применением системно-деятельностного подхода на протяжении всех 

лет обучения, на всех без исключения учебных предметах, курсах по выбору и курсах 

внеурочной деятельности. В связи с этим в разделе показаны взаимосвязь метапредметных 

результатов со способами их формирования, определенными в программе развития 

универсальных учебных действий. Для каждого универсального учебного действия 



 

 

приведены типовые задачи их формирования, систематическое использование которых в 

образовательной деятельности обеспечивает обучающимся достижение метапредметных 

результатов, а также оценочные процедуры, которые позволяют отслеживать динамику 

развития у обучающихся регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

отражают целевые установки изучения учебных предметов, конкретизированные с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, а также 

предметные результаты курсов по выбору.  

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

обеспечивается уточнением формулировок планируемых результатов и их дополнением 

(данные формулировки выделены в тексте полужирным курсивом).   

В структуре предметных планируемых результатов выделяются блоки 

«Обучающийся научится» и «Обучающийся получит возможность научиться».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Обучающийся научится», 

определяют, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служит 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. В этот блок включен круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которым принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации, которые могут быть освоены всеми 

обучающимися.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Обучающийся 

научится», оценивается в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

В блоке «Обучающийся получит возможность научиться» представлены 

предметные планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного 

учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала. 

Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.   

Данная структура представления предметных планируемых результатов 

обеспечивает организацию образовательной деятельности, направленной на 

использование педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся.  

В целевом разделе предметные планируемые результаты по отдельным учебным 

предметам, курсам представлены на весь уровень среднего общего образования.   

  

1.2.1. Русский язык  

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;  
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 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 

создании текстов;  

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах;  

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения;  

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста;  

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функциональностилевой принадлежностью текста;  

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации);  

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

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 

ее в текстовый формат;  

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;  

 соблюдать культуру публичной речи;  

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка;  

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам;  

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

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

взаимосвязь между ними;  

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

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

богатстве и выразительности русского языка);  

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;  

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи;  

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания;  



 

 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;  

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию;  

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля;  

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

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

научной и официально-деловой сферах общения;  

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка;  

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы).  

1.2.2. Литература  

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  
 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

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

проблемы;  

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно:  

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

в нем смыслы и подтексты);  

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

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

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения;  

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

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

средства раскрытия и/или развития их характеров;  

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости;  

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
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воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

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

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

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

 осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду);  

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.);  

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

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

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  
 о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

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

 об историко-культурном подходе в литературоведении;  

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;   

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

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

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой.  

 

1.2.3. Родной (русский) язык  
В результате изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на уровне 

среднего общего образования по разделам: в разделе «Язык и культура»  выпускник на 

базовом уровне научится:  

 использовать  языковые  средства  адекватно  цели  общения  и  речевой 

ситуации;  

 использовать  при  работе  с  текстом  разные  виды  чтения  (поисковое, 

просмотровое,   ознакомительное,   изучающее,   реферативное)   и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации);  



 

 

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

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

 извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников  и 

переводить ее в текстовый формат;  

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;  

 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.  

      Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
 комментировать  авторские  высказывания  на  различные темы  (в  том числе 

о богатстве и выразительности русского языка);  

 иметь  представление  об  историческом  развитии  русского  языка  и истории 

русского языкознания;  

 выражать  согласие  или  несогласие  с  мнением  собеседника  в соответствии 

с правилами ведения диалогической речи;  

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

 проводить   самостоятельный   поиск   текстовой   и   нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию;  

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 оценивать  эстетическую  сторону  речевого  высказывания при  анализе 

текстов (в том числе художественной литературы).  

в разделе «Культура речи»   

Выпускник на базовом уровне научится:  

 использовать  языковые  средства  адекватно  цели  общения  и  речевой 

ситуации;  

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста;  

 использовать  при  работе  с  текстом  разные  виды  чтения  (поисковое, 

просмотровое,   ознакомительное,   изучающее,   реферативное)   и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации);  

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;  

 соблюдать культуру публичной речи;  

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка;  

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам;  

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных  и  письменных  высказываний  с  точки  зрения  соответствия языковым нормам.   

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

взаимосвязь между ними;  

 анализировать  при  оценке  собственной  и  чужой  речи  языковые средства,  

использованные  в  тексте,  с  точки  зрения  правильности, точности и уместности их 

употребления;  
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 использовать  синонимические  ресурсы  русского  языка для  более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи;  

 выражать  согласие  или  несогласие  с  мнением  собеседника  в соответствии 

с правилами ведения диалогической речи;  

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

 соблюдать  культуру  научного  и  делового  общения  в  устной  и письменной  

форме,  в  том  числе  при  обсуждении  дискуссионных проблем;  

 соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  разговорной  речи,  а  также  в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения;  

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 оценивать  эстетическую  сторону  речевого  высказывания при  анализе 

текстов (в том числе художественной литературы).  

в разделе «Речь. Речевая деятельность. Текст» 

Выпускник на базовом уровне научится:  
 использовать  языковые  средства  адекватно  цели  общения  и  речевой 

ситуации;  

 создавать  устные  и  письменные  высказывания,  монологические  и 

диалогические   тексты   определенной   функционально-смысловой принадлежности   

(описание,   повествование,   рассуждение)   и определенных  жанров  (тезисы,  конспекты,  

выступления,  лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах;  

 подбирать  и  использовать  языковые  средства  в  зависимости  от  типа 

текста и выбранного профиля обучения;  

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функциональностилевой принадлежностью текста;  

 сознательно  использовать  изобразительно-выразительные  средства языка  

при  создании  текста  в  соответствии  с  выбранным  профилем обучения;  

 соблюдать культуру публичной речи;  

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам;  

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных  и  письменных  высказываний  с  точки  зрения  соответствия языковым нормам.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться:  
 анализировать  при  оценке  собственной  и  чужой  речи  языковые средства,  

использованные  в  тексте,  с  точки  зрения  правильности, точности и уместности их 

употребления;  

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;  

 выражать  согласие  или  несогласие  с  мнением  собеседника  в соответствии 

с правилами ведения диалогической речи;  

 проводить   самостоятельный   поиск   текстовой   и   нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию;  

 сохранять   стилевое   единство   при   создании   текста   заданного 

функционального стиля;  

 владеть  умениями  информационно  перерабатывать  прочитанные  и 

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

 соблюдать  культуру  научного  и  делового  общения  в  устной  и письменной  

форме,  в  том  числе  при  обсуждении  дискуссионных проблем;  



 

 

 соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  разговорной  речи,  а  также  в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения;  

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 совершенствовать  орфографические  и  пунктуационные  умения  и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка;  

 использовать  основные  нормативные  словари  и  справочники  для 

расширения  словарного  запаса  и  спектра  используемых  языковых средств; 

 оценивать  эстетическую  сторону  речевого  высказывания при  анализе 

текстов (в том числе художественной литературы).  

1.2.4. Иностранный язык  

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

на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  
Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики;  

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

 выражать и аргументировать личную точку зрения;  

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики;  

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

 Говорение, монологическая речь  
Формулировать  несложные  связные  высказывания  с 

использованием  основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»;  

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;  

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики);  

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы.  

 Аудирование  
 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением;  

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением.  

Чтение  
 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  

 Письмо  
 Писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  
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 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.  

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  
 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Фонетическая сторона речи  
 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации.  

Лексическая сторона речи  
 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы;  

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту;  

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

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

Грамматическая сторона речи  
 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

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

 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 Continuous, Past Perfect;  

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

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

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

 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 наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) 

и наречия, выражающие время;  

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  
 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;  

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации;  

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию.  

Говорение, монологическая речь  
 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование  
 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях;  

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом.  

Чтение  
 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо  
 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  
 Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация  
 Владеть орфографическими навыками;  
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 Расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации.  

Лексическая сторона речи  
 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи;  

 Узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи  
 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative 

form) как эквивалент страдательного залога;  

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time 

you did smth; – употреблять в речи все формы страдательного залога;  

 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 сложных предложениях.  

  

 1.2.5. История  

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

образования:  

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

исторического процесса;   

 – знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц;  

 определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов;  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

 представлять культурное наследие России и других стран;   

 работать с историческими документами;   

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;   

 критически анализировать информацию из различных источников;   

 соотносить  иллюстративный  материал  с  историческими 

 событиями,  явлениями, процессами, персоналиями;  

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации;  

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;   

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;   

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;   

 читать легенду исторической карты;   



 

 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;   

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;   

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  

 ориентироваться  в  дискуссионных  вопросах  российской 

 истории  ХХ  века  и существующих в науке их современных версиях и 

трактовках.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

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

понимать роль России в мировом сообществе;  

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;   

 определять место и время создания исторических документов;   

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения  и  других  СМИ  при  изучении  политической 

 деятельности  современных руководителей России и ведущих зарубежных 

стран;   

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории;  

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных 

реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;   

 использовать картографические источники для описания событий и 

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

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту;  

 соотносить  историческое  время,  исторические 

 события,  действия  и  поступки исторических личностей ХХ века;   

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;   

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

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

исторических фактов, владение исторической терминологией;   

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;   

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности.  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

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

и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

 характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

 использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

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

систематизации и представления в различных знаковых системах; 

 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 



24 

 

 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 находить и правильно использовать картографические источники для 

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

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

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

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события истории России 

Новейшего времени; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в различных 

знаковых системах; 

 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

 изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на 

основе комплексного использования энциклопедий, справочников; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории;  

 самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 

конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

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

пространственный анализ. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

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

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, 

от заведомых искажений, фальсификации; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

 определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

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

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в познавательной, 



 

 

проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, 

поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

 знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

 знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

 исследовать с помощью исторических источников особенности 

экономической и политической жизни Российского государства в контексте мировой 

истории ХХ в.; 

 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д.; 

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

 

1.2.6. Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего 

общего образования: 

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

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их 

место в общей структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

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

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

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых 

систем (семей); 

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации 

и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации 

в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 
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 характеризовать систему органов государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, 

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

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;  

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 

законодательной инициативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты 

и правоотношения в сфере гражданского права; 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности 

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и 

условия регистрации и расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского 

права, определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового 

договоров; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и 

наказание за них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной 

и административной ответственности несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 



 

 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права 

Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления 

своего права на жилище; 

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного 

процесса; 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального 

права правоотношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

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

 дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти;  

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов 

толкования права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия 

правовому нигилизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой 

системы и правовых систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите 

прав человека в условиях военного времени; 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, 

различать виды страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 

финансовой отчетности; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 



28 

 

 

 

1.2.7. Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 
 Определять границы применимости методов экономической теории; 

 анализировать проблему альтернативной стоимости; 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей 

и характеризовать ее; 

 иллюстрировать примерами факторы производства; 

 характеризовать типы экономических систем; 

 различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 

производства. 

 

Микроэкономика 
 Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

 строить личный финансовый план; 

 анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

 принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

 анализировать собственное потребительское поведение; 

 определять роль кредита в современной экономике; 

 применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

 объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

 определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

 приводить примеры товаров Гиффена; 

 объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

 объяснять и отличать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

 приводить примеры российских предприятий разных организационно-

правовых форм; 

 объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

 различать и представлять посредством инфографики виды издержек 

производства; 

 анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

 объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 

 объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 сравнивать виды ценных бумаг; 

 анализировать страховые услуги; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 приводить примеры эффективной рекламы; 

 разрабатывать бизнес-план; 

 сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

 называть цели антимонопольной политики государства; 



 

 

 объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

 

Макроэкономика 
 Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

 характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

 определять основные виды налогов для различных субъектов и 

экономических моделей; 

 указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

 объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

 приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

 приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

 различать сферы применения различных форм денег; 

 определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование 

величины денежной массы; 

 объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

 приводить примеры, как банки делают деньги; 

 приводить примеры различных видов инфляции; 

 находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

 применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 характеризовать основные направления антиинфляционной политики 

государства; 

 различать виды безработицы; 

 находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

 определять целесообразность мер государственной политики для снижения 

уровня безработицы; 

 приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

 приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

 

Международная экономика 
 Объяснять назначение международной торговли; 

 анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне; 

 различать экспорт и импорт; 

 анализировать курсы мировых валют; 

 объяснять влияние международных экономических факторов на валютный 

курс; 

 различать виды международных расчетов; 

 анализировать глобальные проблемы международных экономических 

отношений; 

 объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом 

развитии общества; 

 объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
 Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

 анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

 владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 
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 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

 использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

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

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

 

Микроэкономика 
 Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого 

поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

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

 критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

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

собственные заключения и оценочные суждения; 

 объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

 применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

 рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

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

 моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 

Макроэкономика 
 Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

 владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации экономики и 

поддержания устойчивого экономического роста; 

 использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

 анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 



 

 

 осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать происходящие мировые события и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

 использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других 

экономик; 

 анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; 

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

 отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

 аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

 

Международная экономика 
 Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

 анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

 оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

 ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния 

планетарной среды и мировой экономики; 

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

 анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

 использовать экономические знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

 владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и 

роли государства в современном мире. 

 

1.2.8. Математика 

 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится II. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

связанным с осуществлением 

научной и исследовательской 
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деятельности в области 

математики и смежных наук 

Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 

и 

математи

ческой 

логики 

 Свободно оперировать1 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение, 

объединение и разность 

множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и 

характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных графически 

на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

В повседневной 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 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 оперировать понятием 

определения, основными видами 

определений, основными видами 

теорем;  

 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 

                                                 

1 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если 

они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как 

часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательств, решении задач. 



 

 

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, рациональное число, 

множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, 

множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, действительных 

чисел; 

 понимать и объяснять разницу 

между позиционной и 

непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

 доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и иррациональных 

чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа 

разными способами; 

 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 числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 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, функцию 

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 задач;  

 применять при решении задач 

Основную теорему алгебры;  

 применять при решении задач 

простейшие функции комплексной 

переменной как геометрические 

преобразования 
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логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение 

результатов вычислений при 

решении практических задач, в 

том числе приближенных 

вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять 

числовые данные реальных 

величин с использованием разных 

систем измерения;  

 составлять и оценивать разными 

способами числовые выражения 

при решении практических задач 

и задач из других учебных 

предметов 

Уравнения 

и 

неравенств

а 

 

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том 

числе некоторые уравнения 3-й и 

4-й степеней, дробно-

рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами 

показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их 

решений и применять их при 

решении задач; 

 применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

 применять теорему Виета для 

решения некоторых уравнений 

степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о 

равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, 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 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 

уравнений 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 

описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные 

результаты; 

  использовать программные 

средства при решении отдельных 

классов уравнений и неравенств 
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Функции  Владеть понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при 

решении задач; 

 владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства 

степенной функции при решении 

задач; 

 владеть понятиями показательная 

функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять 

свойства показательной функции 

при решении задач; 

 владеть понятием 

логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

логарифмической функции при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь 

применять свойства 

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, 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при решении 

задач; 

 применять методы решения 

простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков 

 

 



 

 

арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

 применять при решении задач 

свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания 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 

математи

ческого 

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; 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 свободно владеть стандартным 

аппаратом математического 

анализа для вычисления 

производных 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 применениях; 

 оперировать в стандартных 

ситуациях производными высших 

порядков; 

 уметь применять при решении 

задач свойства непрерывных 

функций; 
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 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, 

связанные с исследованием 

характеристик процессов; 

  интерпретировать полученные 

результаты 

 уметь применять при решении 

задач теоремы Вейерштрасса;  

 уметь выполнять приближенные 

вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

 уметь применять приложение 

производной и определенного 

интеграла к решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость графика 

функции и уметь исследовать 

функцию на выпуклость 

Статисти

ка и 

теория 

вероятнос

тей, логика 

и 

комбинато

рика 

 

 Оперировать основными 

описательными характеристиками 

числового набора, понятием 

генеральная 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; 

 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 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 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 статистике 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; 



 

 

распределенных случайных 

величин; 

 иметь представление о 

корреляции случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

 выбирать методы подходящего 

представления и обработки 

данных 

 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 

Текстовые 

задачи 
 Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения при решении задачи; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

 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 

 Достижение результатов раздела 

II 

 

Геометрия  Владеть геометрическими 

понятиями при решении задач и 

проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать 

определения геометрических 

фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, 

 Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические 

места точек в пространстве и 

уметь применять их для решения 

задач; 

 уметь применять для решения 

задач свойства плоских и 

двугранных углов, трехгранного 
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обобщать или конкретизировать 

результаты на новых классах 

фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 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 построения, 

исследовать возможность 

применения теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: 

призма, параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах 

стереометрии и следствиях из них 

и уметь применять их при 

решении задач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с использованием 

различных методов, в том числе и 

метода следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять параллельное 

проектирование для изображения 

фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности прямой и 

плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их 

угла, теоремы косинусов и синусов 

для трехгранного угла;   

 владеть понятием 

перпендикулярное сечение призмы и 

уметь применять его при решении 

задач;  

 иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями центральное и 

параллельное проектирование и 

применять их при построении 

сечений многогранников методом 

проекций; 

 иметь представление о развертке 

многогранника и кратчайшем пути 

на поверхности многогранника; 

 иметь представление о конических 

сечениях;  

 иметь представление о 

касающихся сферах и комбинации 

тел вращения и уметь применять 

их при решении задач; 

 применять при решении задач 

формулу расстояния от точки до 

плоскости; 

 владеть разными способами 

задания прямой уравнениями и 

уметь применять при решении 

задач; 

 применять при решении задач и 

доказательстве теорем 

векторный метод и метод 

координат;  

 иметь представление об аксиомах 

объема, применять формулы 

объемов прямоугольного 

параллелепипеда, 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 площади сферического 

пояса и объема шарового слоя;  

 иметь представление о движениях 

в пространстве: параллельном 



 

 

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 

решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед и применять его 

при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы 

правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме 

Эйлера, 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 применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями касательные 

прямые и плоскости и уметь 

применять из при решении задач; 

 иметь представления о вписанных 

и описанных сферах и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы 

многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о развертке 

цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса, 

переносе, симметрии 

относительно 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 
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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 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать результат 

Векторы и 

координат

ы в 

пространс

тве 

 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  

 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 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 

История 

математи

ки 

 

 Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в 

развитие науки; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Достижение результатов раздела 

II 

Методы 

математи

ки 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы 

решения математических задач; 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 



 

 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира 

и произведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

 пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 

объектов 

 

 

1.2.9. Информатика  

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник на углубленном уровне научится: 
 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок; 

 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные 

преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства 

дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 

истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных 

высказываний с помощью логических операций, если известна истинность входящих в него 

элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего 

переменные; решать логические уравнения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

 записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак 

делимости числа на основание системы счисления; 

 записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять 

знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 

(весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в 

частности задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных 

моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса 

Черча–Тьюринга; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 
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асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных 

значениях возможно получение указанных результатов; 

 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 

алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных 

вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; 

линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы 

сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для создания полиномиальных (не переборных) 

алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в 

ориентированном ациклическом графе, подсчет количества путей; 

 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 

очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами 

данных; 

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения языке программирования; 

 использовать в программах данные различных типов; применять стандартные 

и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными 

файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной 

задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать 

подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип построения 

программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

 выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке 

программирования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка 

программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные 

программные продукты в среде программирования;  

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые 

для решения учебных задач по выбранной специализации; 

  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 



 

 

 понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

 понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного 

обеспечения; 

 владеть принципами организации иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

 использовать на практике общие правила проведения исследовательского 

проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские проекты; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 

прикладных задач; 

 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать 

работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

 понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

 представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

 применять на практике принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе 

авторские права); 

 проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 

информации; определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, 

искажение информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы 

сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые 

имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

 использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  
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 использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

 использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, 

в том числе – статистической обработки; 

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и 

справочными системами с помощью веб-интерфейса. 

 

1.2.10. Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования по разделам: в разделе «Введение в астрономию» Выпускник на 

базовом уровне  научится:  
 понимать роль отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области;  

 понимать и объяснять значение астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии (с использованием  регионального 

материала);  

 понимать взаимосвязь астрономии с другими науками.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научнопопулярных 

статьях.  

в разделе «Основы практической астрономии» 

Выпускник на базовом уровне  научится:  
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий и величин;  

 определять роль затмений Луны и Солнца в жизни общества (с 

использованием регионального материала (Аркаим);  

 проводить простейшие астрономические наблюдения;  

 ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий на местности;  

 измерять высоты звёзд и Солнца;  

 определять астрономическими методами время, широту и долготу места 

наблюдений.   

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
 определять местоположение и временя по астрономическим объектам;  

 использовать компьютерные приложения для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни;  

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научнопопулярных статьях.  

в разделе «Небесная механика»  

Выпускник на базовом уровне  научится:  
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин, 

законов небесной механики;  

 характеризовать особенности методов определения расстояний, линейных 

размеров и масс небесных тел.  



 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
 использовать информацию и применять знания о наблюдаемых 

астрономических явлениях: сложном движении планет, Луны и Солнца для решения 

качественных, расчетных задач, а также для решения практических задач повседневной 

жизни;  

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научнопопулярных статьях.  

 в разделе «Солнечная система»  
Выпускник на базовом уровне  научится: понимать смысл основополагающих 

астрономических понятий, величин; характеризовать основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, астероидов, комет, метеоров, метеоритов и 

карликовых планет.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни;  

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научнопопулярных статьях.  

 в разделе «Методы астрономических исследований» Выпускник на базовом 

уровне  научится:  
 характеризовать особенности методов познания астрономии;  

 использовать методы астрофизических исследований и законы физики для 

изучения физических свойств небесных тел.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни;  

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научнопопулярных статьях.  

 в разделе «Звезды»  

Выпускник на базовом уровне  научится:  
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин;  

 характеризовать природу Солнца, его активности;  

 приводить примеры влияния солнечной активности на Землю;  

 измерять диаметр Солнца;  

 измерять солнечную активность и её зависимость от времени;  

 определять основные физико-химические характеристики звёзд и их 

взаимосвязь между собой;  

 характеризовать возможные пути эволюции звезд различной массы. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
 на основе законов физики рассчитать внутреннее строение Солнца;  

 по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до 

других галактик;  

 по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы;  

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научнопопулярных статьях.  

  

в разделе «Наша Галактика – Млечный путь» 

Выпускник на базовом уровне  научится:  
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин;  

 описывать и объяснять строение галактики – Млечный Путь, распределение 

в ней рассеянных и шаровых звёздных скоплений и облаков межзвёздного газа и пыли; – 

характеризовать различные типы галактик.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  



48 

 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни;  

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научнопопулярных статьях.  

 в разделе «Строение и эволюция Вселенной» Выпускник на базовом уровне  

научится:  
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин;  

 описывать  строение  Вселенной,  объяснять  эволюцию 

 Вселенной и  ускоренное расширение Вселенной;  

 характеризовать особенности экзопланет и проблемы поиска внеземных 

цивилизаций и связи с ними.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни;  

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научнопопулярных статьях.  

 

1.2.11. Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

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

практической деятельности людей; 
 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 
 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 
 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 
 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

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

тексты с избыточной информацией; 
 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 
 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 
 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

и технических устройств; 
 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

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

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 



 

 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
 описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 
 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

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

энергия; 
 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

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

связывающие физические величины; 
 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных 

законов; 
 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 
 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 
 использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

1.2.12. Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

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

других естественных наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

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

применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

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

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 
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 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов 

клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках 

живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том 

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

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

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

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

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

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно 

ее объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

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

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических 

норм и экологических требований; 

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

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

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 



 

 

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

1.2.13. Физическая культура  

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  
 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности;  

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития;  

 характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения;  

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры;  

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания;  

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;  

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации;  

 практически использовать приемы защиты и самообороны;  

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности;  

 определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств;  

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями;  

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;  

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;  

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга;  

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта;  
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 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

 осуществлять судейство в избранном виде спорта;  

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.  

  

1.2.14. Основы безопасности жизнедеятельности  

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Основы комплексной безопасности  

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения;  

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;   

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения;  

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности 

при управлении двухколесным транспортным средством;  

 действовать согласно указанию на дорожных знаках;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения;  

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных 

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

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

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

пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды;  

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;   

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;  

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;  

 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия;  

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической 

обстановки;  

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения 

в случае необходимости;  

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды;  

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды;  

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;  

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;  



 

 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ;  

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

за противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;  

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби;  

 применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби;  

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, 

и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой;  

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

за асоциальное поведение на транспорте;   

 пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;  

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;  

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций  
 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

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

своих прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

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

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

населения;  

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий;  

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия;  

 использовать  средства  индивидуальной,  коллективной защиты 

 и  приборы индивидуального дозиметрического контроля;  

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;   

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации о 

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

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  
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Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации  
 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации;  

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;  

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму;  

 объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму;  

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации;  

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 

власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности;  

 использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;   

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность;  

 распознавать симптомы употребления наркотических средств;  

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств;  

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;  

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности;  

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 

акции;  

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.  

Основы здорового образа жизни  
 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; ользовать основные нормативные правовые акты в 

области здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав;  

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;  

 описывать факторы здорового образа жизни;  

 объяснять преимущества здорового образа жизни;  

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства;  

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;   

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья;  

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье;  



 

 

 пользоваться официальными источниками для получения информации  о 

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

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи;  

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

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

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;  

 отличать первую помощь от медицинской помощи;   

 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию;  

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях;  

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;  

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения;  

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему;  

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарноэпидемиологическом благополучия населения;  

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарноэпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности;   

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний;  

 классифицировать основные инфекционные болезни;  

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний;  

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага.  

Основы обороны государства  
 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства;  характеризовать состояние и тенденции развития 

современного мира и России;  описывать национальные интересы РФ и стратегические 

национальные приоритеты;  

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;   

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;   

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества 

РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;  

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности 

и обороны  

 РФ;  

 оперировать основными понятиями в области обороны государства;  

 раскрывать основы и организацию обороны РФ;  

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;  

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;  

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время;  

 характеризовать историю создания ВС РФ;  
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 описывать структуру ВС РФ;  

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

 распознавать символы ВС РФ;  

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.  

Правовые основы военной службы  
 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы;  

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих 

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

во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;   

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан 

и военной службы;  

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина  

 РФ;  

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе;  

 раскрывать организацию воинского учета;  

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;  

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту;  

 описывать  порядок  и  сроки  прохождения  службы 

 по  призыву,  контракту  и альтернативной гражданской службы;  

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания;  

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;  

 описывать основание увольнения с военной службы;  

 раскрывать предназначение запаса;  

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;   

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва;  

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.  

Элементы начальной военной подготовки  
 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;  

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки;  

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;  

 выполнять строевые приемы и движение без оружия;  

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

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

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

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;  

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова;  

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки;  

 описывать порядок хранения автомата;  

 различать составляющие патрона;  

 снаряжать магазин патронами;  

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;  

 описывать явление выстрела и его практическое значение;  



 

 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника;  

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;  

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям;  

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;  

 выполнять изготовку к стрельбе;  

 производить стрельбу;  

 объяснять назначение и боевые свойства гранат;  

 различать наступательные и оборонительные гранаты;  

 описывать устройство ручных осколочных гранат;   

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;  

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;  

 объяснять предназначение современного общевойскового боя;  

 характеризовать современный общевойсковой бой;  

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок 

их оборудования;  

 выполнять приемы «К бою», «Встать»;  

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;  

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

на боку);  

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

звезде и признакам местных предметов;  

 передвигаться по азимутам;  

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

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

легкого защитного костюма (Л-1);  

 применять средства индивидуальной защиты;  

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

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

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;  

раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;   

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.  

Военно-профессиональная деятельность  
 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;  

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;  

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности;  

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военноучебных заведениях;  

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 

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

России, ФСБ России, МЧС России.   

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
Основы комплексной безопасности: объяснять, как экологическая безопасность 

связана с национальной безопасностью и влияет на нее.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций  
 Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения 

личной безопасности.  

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

оснащения и модернизации ВС РФ;  

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их 

эволюцию.  

Элементы начальной военной подготовки  
 Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря;  

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова;  

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;  

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;  

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;  

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами;  

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;  

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК).  

Военно-профессиональная деятельность  
 Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военноучетной 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.  

 

1.2.15. Индивидуальный проект 

В результате изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится:  
 давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, 

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

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

знание;  

 раскрывать этапы цикла проекта;  

 владеть методами поиска, анализа и использования научной информации;  

 публично излагать результаты проектной работы;  

 планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные проблеме;  

 оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта; 

 самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности 

при решении различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
 владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской 

деятельности;  

 применению знания технологии выполнения самостоятельного 

исследования;  

 реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать 

гипотезу, ставить цель, задачи, планировать и осуществлять сбор материала, используя 



 

 

предложенные или известные методики проведения работ, оценивать полученные 

результаты с точки зрения поставленной цели, используя различные способы и методы 

обработки;  

 грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы 

сайтов;  

 соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о 

выполнении проекта;  

 иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и 

современные информационные технологии;  

 осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа; 

 прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, 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.  

 отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

 подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе 

(проекту) для выступлений на научно-практической конференции;  

 подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для 

публикации;  

 выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать 

собственное речевое поведение; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

1.2.16. Обществознание  

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Человек. Человек в системе общественных отношений  
 Выделять черты социальной сущности человека;  

 определять роль духовных ценностей в обществе;  

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами;  

 различать виды искусства;  

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;  

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида;  

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности;  

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;   
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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 единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;  

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы;  

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  

Экономика  
 Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;  

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы;  

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения;  

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики;  

 различать формы бизнеса;  

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики;  

 различать экономические и бухгалтерские издержки;  

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;  

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;  

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп;  

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия;  

 определять причины безработицы, различать ее виды;  

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;   

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;  

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов;  

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики;  

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;  



 

 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели 

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

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста.  

Социальные отношения  
 Выделять критерии социальной стратификации;  

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения;  

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества;  

 высказывать  обоснованное  суждение  о  факторах, 

 обеспечивающих  успешность самореализации молодежи в условиях 

современного рынка труда;  

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов;  

 конкретизировать примерами виды социальных норм;  

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля;  

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества;  

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм;  

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;  

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения;  

 характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном  

 этапе;  

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;   

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе;  

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране;  

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости;  

 осуществлять  комплексный  поиск,  систематизацию 

 социальной  информации  по актуальным  проблемам  социальной  сферы, 

 сравнивать,  анализировать,  делать  выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;   

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности.  

Политика  
 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия;  

 различать политическую власть и другие виды власти;  

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности;  

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике;  

 раскрывать роль и функции политической системы;  
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 характеризовать государство как центральный институт политической 

системы;  

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии;  

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии;  

 характеризовать демократическую избирательную систему;  

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы;  

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства;  

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе;  

 конкретизировать примерами роль политической идеологии;  

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе;  

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 

в политике.  

Правовое регулирование общественных отношений  
 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  

 выделять основные элементы системы права;  

 выстраивать иерархию нормативных актов;  

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации;  

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

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

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;  

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей;  

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав;  

 раскрывать содержание гражданских правоотношений;  

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;  

 различать организационно-правовые формы предприятий;  

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной 

жизни;  

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего образования;  

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора;  

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения;  



 

 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

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

основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Человек. Человек в системе общественных отношений  
 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни;   

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;  

 характеризовать основные методы научного познания;  

 выявлять особенности социального познания;  

 различать типы мировоззрений;  

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного 

в понимании природы человека и его мировоззрения;  

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее.  

Общество как сложная динамическая система  
 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в целом;  

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития;  

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

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

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

Экономика  
 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;  

 выявлять противоречия рынка;  

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;  

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;  

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;  

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий;  

 определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

 определять место маркетинга в деятельности организации;  

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника 

и производителя;  

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;  

 раскрывать фазы экономического цикла;  

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;  

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России.  

Социальные отношения  
 Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе;  

высказывать  обоснованное  суждение  о  факторах, 

 обеспечивающих  успешность самореализации молодежи в современных условиях;  

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов;  

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов;  
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 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире;  

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития 

семьи в современном обществе;  

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

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

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;  

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в 

России.  

Политика  
 Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;  

 выделять основные этапы избирательной кампании;  

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;  

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления;  

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров;  

 характеризовать особенности политического процесса в России;  

 анализировать основные тенденции современного политического процесса.  

Правовое регулирование общественных отношений  
 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 

задач в разных сферах общественных отношений;  

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции;  

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в 

РФ;  

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;  

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства;  

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону;  

 характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества 

в противодействии терроризму.  

 

 1.2.17. Политический вектор развития современного общества  

В результате обучения по программе элективного курса профильного 

обучения «Политический вектор развития современного общества» обучающийся 

научится:  

 описывать и оценивать важнейшие политические феномены современного 

общества;  

 аргументировать свою позицию по основным теоретическим проблемам 

политологии;  

 самостоятельно работать с различными источниками информации 

политической тематики, свободно излагать их содержание;  



 

 

 выделять субъекты политической деятельности и объекты политического 

воздействия;  

 различать политическую власть и другие виды власти;  

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности;  

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике;  

 раскрывать роль и функции политической системы;  

 характеризовать государство как центральный институт политической 

системы;  

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии;  

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии;  

 характеризовать демократическую избирательную систему;  

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы;  

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства;  

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе;  

 конкретизировать примерами роль политической идеологии;  

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе;  

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 

в политике.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 грамотно, с пониманием объяснять происходящие политические события;  

 использовать свои знания с целью разрешения политических проблем;  

 анализировать информацию о процессах формировании правового 

государства и гражданского общества в РФ;  

 выделять основные этапы избирательной кампании;  

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;  

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления;  

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров характеризовать особенности политического процесса 

в России;  

 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

  

1.2.18. Русский язык: теория и практика 

В результате обучения по программе элективного курса «Русский язык: 

теория и практика» обучающийся научится:  
 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания;  

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы;  
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 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видетьвзаимосвязь между ними; анализировать языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления при оценке 

собственной и чужой речи;  

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в томчисле о 

богатстве и выразительности 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 иистории 

русского языкознания;  

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;  

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию;  

 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 

учебнонаучной и официально-деловой сферах общения;  

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка;  

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной 

литературы). 

 

 1.2.19. Финансовая грамотность.  

В результате изучения факультативного курса «Финансовая грамотность» на 

уровне среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится:  
 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека;  

 различать экономические явления и процессы общественной жизни;   

 выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных 

финансов;  

 понимать влияние инфляции на повседневную жизнь;  

 применять способы анализа индекса потребительских цен;  

 анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми 

правоотношениями в области личных финансов;   

 объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов;  

 знать и конкретизировать примерами виды налогов;   



 

 

 различать сферы применения различных форм денег;   

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета;  

 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их 

достижимость;  

 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;   

 анализировать  состояние  финансовых  рынков,  используя 

различные  источники информации;  

 различать виды ценных бумаг;   

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера 

относительно личной финансовой безопасности, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные;  

 определять практическое назначение основных элементов банковской 

системы;   

 различать виды кредитов и сферу их использования;  

 уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту;   

 различать виды ценных бумаг;   

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера 

относительно личной финансовой безопасности, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные;  

 определять практическое назначение основных элементов банковской 

системы;   

 различать виды кредитов и сферу их использования;  

 уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научится:  

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для 

практической деятельности и повседневной жизни;   

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах 

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

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план;   

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена 

семьи и гражданина;  

 применять полученные теоретические и практические знания для 

эффективного использования основных социально-экономических ролей наемного 

работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях;  

 применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения;  

 разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной 

направленности на основе полученных знаний по финансовой грамотности и ценностных 

ориентиров;  

 применять полученные экономические  знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера;  

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;  

 определять воздействие факторов, влияющих на валютный курс;  оценивать 

влияние инфляции на доходность финансовых активов.  
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования образовательной организации 

устанавливает:   

 основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированные на 

управление качеством образования;   

 объект и содержание оценки;   

 критерии, процедуры и состав инструментария оценивания;   

 формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки;  

 описание подходов к организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в рамках урочной и внеурочной деятельности, в том числе 

формы представления и учета результатов;  

 описание подходов к организации итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию;  

 описание подходов к организации, критериев оценки и форм представления 

и учета результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися 

качественного образования посредством регулярного контроля и оценки соответствия 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся требованиям ФГОС среднего 

общего образования.  

Для реализации цели оценочной деятельности решаются следующие задачи:  

 ориентация образовательной деятельности на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования;  

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление качеством образования;  

 включение учителей и обучающихся в осознанную и целенаправленную 

формирующую и диагностическую оценочную деятельность, направленную на 

последовательное «пошаговое» достижение итоговых планируемых результатов.   

В соответствии с п. 18.1.3 ч. 6 Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования: «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

должна: <…> 6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогических работников».  

На основании данного требования к структуре основной образовательной 

программы среднего общего образования в системе оценки определены два 

направления:  

 оценка достижений обучающихся;  

 оценка эффективности деятельности образовательной организации.  

В соответствии со статьей 28 п. 3 Федерального закона 09.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: «К компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относятся: <…>   

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;  



 

 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования».  

Реализация первого направления «Оценка достижений обучающихся» в 

соответствии с нормой осуществляется посредством текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, реализация второго направления «Оценка 

эффективности деятельности образовательной организации» – посредством 

функционирования внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО).  

«Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества образования с 

целью определения уровня его соответствия установленным нормам и принятие 

управленческих решений, направленных на повышение качества образования в 

общеобразовательной организации».  

  

Функционирование ВСОКО в образовательной организации регламентируется 

локальными нормативными актами образовательной организации.  

Объект и содержание оценки по двум направлениям оценочной деятельности, 

перечень локальных нормативных актов, регламентирующих их реализацию, 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1  

Направления оценочной деятельности  

 Показатель Оценка достижений  

обучающихся 

Оценка эффективности 

деятельности образовательной 

организации 

Объект   Достижение обучающимися 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

среднего общего образования  

Образовательная деятельность 

(деятельность образовательной 

организации по реализации 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования)  

Содержание 

оценки  

Определение степени (уровня) 

достижения обучающимися 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

среднего общего образования  

Определение качества реализации 

программ содержательного раздела 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования  

Определение уровня соответствия 

профессиональной компетентности 

педагогов требованиям 

профессиональных стандартов  

Локальные 

нормативные 

акты  

Положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации 

учащихся 

Положение об оценке 

проектной деятельности 

обучающихся  

Положение о разработке, 

утверждении, внесении изменений 

и реализации основных 

образовательных программ  
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Оценка эффективности образовательной 

организации  

Внутренняя система оценки качества образовательной организации включает 

оценку реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 

а именно:  

1. Оценка достижения личностных, метапредметных и предметных 

планируемых результатов реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования.   

2. Оценка реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в части определения качества реализации рабочих программ учебных 

предметов, курсов по выбору, курсов внеурочной деятельности, а также уровня 

реализации отдельных программ содержательного раздела – программы развития 

универсальных учебных действий, программы воспитания и социализации обучающихся, 

программы коррекционной работы.   

3. Оценка сформированности кадровых условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования на основе определения уровня 

соответствия профессиональной компетентности педагогов требованиям 

профессиональных стандартов.   

  

Оценка достижений обучающихся  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования п. 18.1.3 ч. 3 «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должна: <…> 3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 

освоения основной образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов».  

Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою специфику, которая 

выражается в определении критериев, процедур, инструментария и форм представления 

результатов, а также в установлении границ применения системы оценки (таблица 2).  

 

Таблица 2 Оценка планируемых результатов освоения основной  образовательной 

программы среднего общего образования  
  

  Личностные   Метапредметные  Предметные  

Критерии  Личностные 

планируемые 

результаты   

Метапредметные 

планируемые 

результаты   

Предметные планируемые 

результаты   

Процедуры  Диагностическое 

обследование на 

основе метода  

экспертных оценок  

  

Индивидуальный 

проект   

Групповая экспертная 

оценка  

  

Разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие 

друг друга  

(диагностические работы, 

контрольные работы, 

практические работы, 

лабораторные работы, 

самостоятельные работы, 

зачеты, практикумы, 

собеседования, анализ текста, 

проекты, рефераты, сочинения, 

стандартизированные 

письменные и устные работы, 

конкурсы, творческие работы, 



 

 

самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания 

(тесты) и иное)  

Состав 

инструментария  

Диагностические 

карты, 

рекомендации по 

определению 

итоговой оценки, 

инструкция к 

проведению 

диагностического  

обследования  

  

Экспертные листы и 

формы обработки 

результатов  

Листы 

целеполагания, 

планирования и 

самооценки, 

требования к проекту 

/ учебному 

исследованию,  

карты наблюдений  

  

Оценочные материалы 

различных видов, включающие 

тексты для обучающимся и 

спецификации (рекомендации 

по проведению и оценке 

работы для учителя)  

  

  Личностные   Метапредметные  Предметные  

Формы 

представления 

результатов  

Обобщенный 

неперсонифицирова 

нный анализ 

результатов 

диагностического 

обследования, 

отражающий 

динамику 

достижения 

обучающимися 

личностных 

планируемых 

результатов  

  аналитическая 

информация, 

отражающая 

динамику достижения 

планируемых 

результатов 

обучающимися, и 

т.п.)   шкалы 

оценивания:  

шкала для 

метапредметных 

результатов – 

уровневая 

(повышенный, 

базовый, 

недостаточный, 

обеспечивающая 

возможность перевода 

в цифровую отметку)  

 журналы и/или 

электронные  

журналы   

 шкалы оценивания для 

предметных результатов – 

пятибалльная  

 выставление отметок за 

достижение предметных 

планируемых результатов 

осуществляется как среднее 

арифметическое текущих 

оценок. При этом используется 

система близкая к зачетной, 

обучающийся узнает, какие 

виды контрольных процедур он 

должен выполнить в рамках 

темы, если в начале темы он 

получает отрицательную 

отметку, то имеет право ее 

исправить  

(при этом ранее полученная 

отрицательная отметка не 

учитывается при 

выставлении отметки за 

полугодие.  
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Границы 

применения 

системы оценки  

Неперсонифицирова 

нная оценка уровня 

достижения 

личностных 

результатов   

Персонифицированная  

оценка уровня 

достижения 

метапредметных 

планируемых 

результатов в рамках 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации  

Персонифицированная оценка 

уровня достижения 

предметных планируемых 

результатов блока 

«Обучающийся научится» в 

рамках текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

Неперсонифицированная 

оценка уровня достижения 

предметных планируемых 

результатов блока 

«Обучающийся получит 

возможность научиться» в ходе 

мониторинговых процедур  

  

В состав основной образовательной программы среднего общего образования 

образовательной организации включены  

 оценочные материалы модельной региональной основной образовательной 

программы среднего общего образования;  

 оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплекты;   

  

Оценка личностных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования  
Основным объектом оценки личностных результатов на уровне среднего общего 

образования служит сформированность личностных универсальных учебных действий: 

самоопределения, смыслообразования, нравственно-этической ориентации.  

Перечень личностных результатов, подлежащих диагностике, представлен в 

разделе «Личностные планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования», в структуре личностных результатов в 

соответствии с основными объектами оценки личностных планируемых результатов 

выделены 3 критерия сформированности планируемых результатов:  

1) самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное);  

2) смыслообразование;  

3) нравственно-этическая ориентация.  

Учитывая социальную ситуацию развития старшего подростка, определены блоки 

сформированности личностных образовательных результатов среднего общего 

образования. Они отражают особенности развития его личности в следующих социальных 

кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир».  

Диагностика выявления сформированности личностных планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

осуществляется с использованием диагностических карт.  

Инструментарий оценивания личностных результатов отвечает следующим 

требованиям:  

 позволяет оценить личностные результаты освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в полном объеме;  

 процедуры отвечают этическим принципам охраны и защиты интересов 

обучающегося и конфиденциальности;   

 оценивание личностных планируемых результатов проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося.  



 

 

Использование диагностических карт является достаточным, но при 

возникновении необходимости уточнения уровня сформированности личностных 

результатов может быть использован диагностический инструментарий.  

Количество оценочных процедур по годам обучения   
  

Класс 

(год 

обучения)  

Наименование  

оценочных 

процедур  

Кол-

во  

Сроки  

проведения*  

Ответственные**   Форма 

представления 

результата***  

10  Диагностика с 

использованием 

диагностической 

карты  

1  май  

(33-34  

недели)  

Классные 

руководители или 

группа экспертов 

Заместитель 

директора  

Аналитическая 

информация по 

классу  

11  Диагностика с 

использованием 

диагностической 

карты  

1  май  

(34 неделя)  

Классные 

руководители или 

группа экспертов 

Заместитель 

директора  

Аналитическая 

информация по 

классу  

  

Оценочные материалы   
 диагностические карты выявления сформированности личностных 

образовательных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования;  

 диагностические методики (перечислить те, которые используются и 

результаты проведения которых обобщаются).  

Оценка метапредметных результатов освоения основной  образовательной 

программы среднего общего образования, в том числе результаты оценки учебно-

исследовательской  деятельности обучающихся  

  

Критериями сформированности  метапредметных планируемых результатов 

являются три блока универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные.  

Инструментарий оценки метапредметных результатов строится на межпредметной 

основе и включает две оценочные процедуры:  

 индивидуальный проект;  

 групповая экспертная оценка.   

Выбор оценочных процедур осуществляется в соответствии с планируемыми 

результатами, подлежащими оценке.   

Оценочные процедуры, обеспечивающие определение уровня   

достижения обучающимися метапредметных результатов освоения ООП 

среднего общего образования  
  

Универсальные 

учебные 

действия  

Метапредметные планируемые 

результаты  

Оценочные процедуры  

Регулятивные универсальные учебные действия    

Р1 Целеполагание  Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка  
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Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях  

Р2 Планирование  Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты  

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 

деятельности Р2.3 Использовать все 

возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности   

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях  

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка  

Р3 

Прогнозирование  

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели  

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели Р3.3 

Оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и 

морали 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка  

Р4 Контроль и 

коррекция  

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность  

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка  

Р5 Оценка  Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с поставленной 

заранее целью  

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка  

Р6 Познавательная 

рефлексия  

Р6.1 Владеть 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  

Групповая экспертная 

оценка  

Р7 Принятие 

решений  

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей  

Групповая экспертная 

оценка  

 

Познавательные универсальные учебные действия    



 

 

П8 Познавательные 

компетенции, 

включающие навыки 

учебноисследовательской 

и проектной 

деятельности  

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач  

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем П8.3 Осуществлять 

самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, 

применять различных методов 

познания  

П8.4 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других  

участников и ресурсные 

ограничения П8.5 Менять и 

удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности  

П8.6 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности  

П8.7 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; П8.8 владеть 

навыками учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, а именно:  

П8.8.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования;  

П8.8.2 планировать работу;  

П8.8.3 осуществлять отбор и 

интерпретацию  

необходимой информации;  

П8.8.4 структурировать и 

аргументировать результаты  

исследования на основе 

собранных данных; П8.8.5 

осуществлять презентацию 

результатов  

Индивидуальный 

проект Групповая 

экспертная оценка  

П2 Работа с информацией П2.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задач  

П2.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

Индивидуальный 

проект  

Групповая экспертная 

оценка 
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разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках  

П2.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия П2.4 

Осуществлять самостоятельную 

информационнопознавательную 

деятельность  

П2.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов  

П2.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации  

П2.7 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников 

 

Универсальные 

учебные действия  

Метапредметные планируемые 

результаты  

Оценочные процедуры  

П9 Моделирование  П9.1 Использовать различные модельно-

схематические средства для 

представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, 

выявленных в  

информационных источниках  

Групповая экспертная 

оценка  

П10 

ИКТкомпетентность  

П10 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  

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка  

Коммуникативные универсальные учебные действия    



 

 

К11 Сотрудничество  К11.1 Осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий К11.2 Учитывать позиции 

других участников деятельности   

К11.3 Находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и 

суждений другого   

К11.4 Спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать 

их как ресурс собственного развития 

К11.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.)  

К11.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного  

Групповая экспертная 

оценка  

Универсальные 

учебные действия  

Метапредметные планируемые 

результаты  

Оценочные процедуры  

 взаимодействия  

К11.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений  

К11.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности  

 

К12 Коммуникация  К12 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств  

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка  

  

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования система оценки 

образовательнойф организации включает описание «организации, критериев оценки и 

форм представления и учета результатов оценки учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся».   

Требования к организации проектной деятельности обучающихся отражаются в 

Положение о проектной деятельности обучающихся. Для оценки учебно-

исследовательской и проектной деятельности используется инструментарий, 

представленный в информационно-методическом ресурсе «Модельная региональная 

основная образовательная программа среднего общего образования».  
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Количество оценочных процедур по 

годам обучения   

  

Класс  

(год  

обучен

и 

я)  

Наименование  

оценочных 

процедур  

Кол

-во  

Сроки  

проведени

я 
 

Ответственные  Форма 

представлени

я результата  

10  Индивидуальны

й проект  

2  май  Учителя 

предметники  

Аналитическая 

информация по  

классу и/или 

по параллели  
Групповая 

 экспертна

я оценка  

В течение 

года  

Руководители 

проектов  

11  Групповая 

экспертная 

оценка  

1/2  май  Учителяпредметник

и  

Аналитическая 

информация по  

классу  

Индивидуальны

й проект 

В течение 

года  

Руководители 

проектов  

  

Оценочные материалы   
  

 индивидуальный проект (материалы для обучающихся: лист целеполагания, 

лист планирования, лист самооценки, требования к проекту / учебному исследованию; 

материалы для педагогов – карта наблюдений);  

 экспертные листы для 10 и 11 класса.  

  

Оценка предметных результатов освоения основной 

образовательной  программы среднего общего образования  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам и курсам по 

выбору, представленным в учебном плане.  

В соответствии с требованиями к результатам ФГОС среднего общего образования 

«предметные планируемые результаты включают освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами».  

Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, представлен в разделе 

«Предметные планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования». Структура представления предметных планируемых 

результатов позволяет выделить результаты, которые подлежат формированию в 

образовательной деятельности и оценке по каждому году обучения.   

Для осуществления текущего контроля успеваемости по учебным предметам 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга. Сроки 

проведения оценочных процедур фиксируются в рабочих программах учебных предметов 

в разделе «Тематическое планирование».   



 

 

Перечень оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости 

представлен в таблице.   

Перечень оценочных процедур для 

текущего контроля  успеваемости по 

учебным предметам  

  

Предмет  Оценочные процедуры  

Учебные предметы   

Русский язык  Контрольная работа, лабораторная работа, проект  

Литература  Анализ текста, зачет, контрольная работа, проект, реферат, 

сочинение   

Родной (русский) язык Контрольная работа, лабораторная работа, проект 

Иностранный  

(английский) язык  

Грамматический  практикум,  лексический  практикум, 

 диагностическая  работа, контрольная работа, 

собеседование  

История  Контрольная работа, практическая работа  

Право Контрольная работа, практическая работа, эссе 

Экономика Контрольная работа, практическая работа, эссе 

Математика  Диагностическая  работа,  контрольная  работа, 

 математический  диктант, терминологический 

диктант, зачет  

Информатика  Диагностическая работа, контрольная работа, практическая 

работа, терминологический диктант  

Астрономия  Диагностическая работа, контрольная работа, практическая 

работа, терминологический диктант  

Физика  Диагностическая работа, контрольная работа, лабораторная 

работа, терминологический диктант, самостоятельная работа  

Биология  Диагностическая работа, контрольная работа, лабораторная 

работа, практическая работа, терминологический диктант, 

самостоятельная работа 

Физическая культура  Диагностическая работа, практическая работа, 

терминологический диктант  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Диагностическая работа, контрольная работа, практическая 

работа, терминологический диктант  

Индивидуальный 

проект 

Практическая работа, устный опрос, проект. 

Обществознание  Контрольная работа, практическая работа, эссе  

Политический вектор 

развития современного 

общества  

Диагностическая работа, контрольная работа, практическая 

работа, терминологический диктант  

Русский язык: теория и 

практика  

Диагностическая работа, контрольная работа, практическая 

работа, терминологический диктант  

Финансовая 

грамотность  

Диагностическая работа, контрольная работа, практическая 

работа, терминологический диктант  
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Промежуточная аттестация  

  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся.  

 

Организация, содержание и критерии и оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на итоговую аттестацию  
В соответствии со статьей 59 Федерального закона от Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:   

«1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы.  

2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, основных 

профессиональных образовательных программ, является обязательной и проводится в 

порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. <…>  

6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам.  

7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам»2.  

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования «освоение 

обучающимися основной образовательной программы завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая 

аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по 

окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам:  

«Русский язык; 

«Математика». 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), 

в соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в 

форме единого государственного экзамена.  

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации 

по завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 

класса».  

                                                 

2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  



 

 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

триместровых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального проекта или учебного исследования.  

Результаты защиты индивидуального проекта в рамках элективного курса или 

учебного предмета, изучаемого на углубленном уровне, выставляются в аттестат о 

среднем общем образовании.  

Отметка выставляется в аттестат целым числом.  

  

  

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

  

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности  
Программа развития универсальных учебных действий (при получении среднего 

общего образования (далее – Программа) направлена на:  

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы;  

 повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоения 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.  

 Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных 

действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований Стандарта  
Целью реализации программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

является создание организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, обеспечивающего обучающимся достижение личностных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД на уровне среднего 

общего образования обеспечивает решение следующих задач:  

1) развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

2) формирование ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике;  

3) формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;  

4) решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся;  
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5) повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности;  

6) 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;  

7) формирование навыков участия в различных формах организации 

учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научнопрактические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и другие формы), возможность получения практико-

ориентированного результата;  

8) обеспечение практической направленности проводимых исследований и 

индивидуальных проектов;  

9) возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

10) подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности.  

Программа развития УУД является структурным компонентом содержательного 

раздела основной образовательной программы. Содержательный раздел определяет общее 

содержание среднего общего образования и технологии, обеспечивающие достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. Программа развития УУД 

является системообразующим структурным компонентом содержательного раздела, 

обеспечивая отбор метапредметных и межпредметных технологий реализации системно-

деятельностного подхода в урочной, внеурочной и воспитательной деятельности, 

обеспечивая развитие функциональной грамотности у обучающихся.  

Роль программы развития УУД в реализации требований Стандарта – обеспечение 

комплексного подхода к развитию универсальных учебных действий. Полноценное 

развитие универсальных учебных действий у обучающихся возможно при реализации 

системнодеятельностного подхода на всех без исключения учебных предметах, курсах по 

выбору и курсах внеурочной деятельности и при проведении воспитательных 

мероприятий. Вместе с тем, освоенные предметные результаты (знания, умения и 

компетенции) рассматриваются как поле для применения сформированных 

универсальных учебных действий обучающимися для решения широкого круга 

практических и познавательных задач. В программе развития УУД определены методики 

формирования универсальных учебных действий (типовые задачи), подходы к 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности, использованию 

средств ИКТ, которые применяются всеми педагогами, обеспечивая обучающимся 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает 

реализацию системно-деятельностного подхода, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся 

умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно 

(или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать способы деятельности (новые умения) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни.  

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.  

  

Описание понятий, функций, состава, характеристик универсальных учебных 

действий, их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также место универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Умение учиться – 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

учебную деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания.   

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий  
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделены четыре блока универсальных учебных 

действий: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные.  

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, 

личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 

нравственно-этической ориентации, реализуемые на основе знания моральных норм, 

умении выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, а также ориентации в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение – 

определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, выбор ценностных 

ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе самоопределения человек 

решает две задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов и построение 

жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования);   

 смыслообразование, то есть установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 
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задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на 

него отвечать;   

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.   

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей деятельности как учебной, так и проектной, и коммуникативной. Они 

связаны с основными структурными компонентами деятельности – мотивы, особенности 

целеполагания (определение цели и задач), планирование действий, анализ условий 

деятельности и определение порядка операций, осуществление пошагового и итогового 

контроля и оценки, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения. К регулятивным универсальным учебным действиям относятся:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом;  

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 

что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы;  

 познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

 принятие решений как способность на основе анализа ситуации определять 

стратегию поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей.  

Познавательные универсальные учебные действия, в которых выделяются четыре 

группы:   

 познавательные компетенции, включающие навыки учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 смысловое чтение, которое включает:   

 осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;   

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров;   

 определение основной и второстепенной информации;   

 свободная  ориентация  и  восприятие  текстов 

 художественного,  научного,  

 публицистического и официально-делового стилей;   

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;   

 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание 

текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.);  

 моделирование, к которому относятся:   

 преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта,   

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

 ИКТ-компетентность.  



 

 

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия 
 обеспечивают  социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности; умение слушать и слышать, вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников, 

строить продуктивное взаимодействие, сотрудничество со сверстниками и взрослыми.   

К коммуникативным действиям относятся:  

 сотрудничество, которое включает:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

 управление поведением партнера (управление коммуникацией) – контроль, 

коррекция, оценка его действий;  

 коммуникация, к которой относятся:  

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;   

 владение устной монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации;  

 владение письменной речью.  

Виды универсальных учебных действий коррелируют с личностными и 

метапредметными планируемыми результатами (рис. 1). Личностные и 

метапредметные планируемые результаты, определенные в целевом разделе 

основной образовательной программы среднего общего образования 

образовательной организации, структурированы в соответствии с 

вышеперечисленными группами универсальных учебных действий.  

  
Рис. 1. Взаимосвязь между планируемыми результатами и видами универсальных 

учебных действий  

Эффективное освоение обучающимися универсальных учебных действий 

обеспечивается:  

 построением единого образовательного пространства, обеспечивающего 

включение обучающихся в различные виды деятельности, в рамках урочной, внеурочной 

и воспитательной деятельности;  

 содержанием образования, в том числе содержанием учебных предметов;  

 реализацией единых подходов к организации учебной и проектной 

деятельности старших школьников на всех без исключения учебных предметах, а также 



86 

 

 

во внеурочной деятельности (использование единых типовых задач формирования 

универсальных учебных действий).  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет обучающимся обращаться не только 

к предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

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

обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект 

(в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с 

другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.   

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как 

средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 

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

этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять 

свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания 

компетенций.   

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных 

действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.   

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

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

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

осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

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

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 

региона, школы, семьи).   

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при этом 

значимым остается и личностное самоопределение). 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.   

  

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  
Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи 

применения универсальных учебных действий» – раскрывает механизмы реализации 

программы в практической деятельности учителей-предметников, в том числе классных 

руководителей и педагогических работников, реализующих программы курсов внеурочной 

деятельности.  

Особенностью типовых задач формирования личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий является то, что они 

должны раскрывать способы организации деятельности обучающихся – учебной 

деятельности, сотрудничества, в том числе разновозрастного, проектной и учебно-

исследовательской деятельности, читательской деятельности, использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

Типовые задачи являются системообразующим компонентом программы развития 

универсальных учебных действий, характеризующим способы деятельности 

педагогических работников общеобразовательной организации, обеспечивающие 

обучающимся достижение личностных и метапредметных результатов.  

Типовые задачи – это способы организации деятельности обучающихся (методы, 

приемы, методики и/или технологии, в том числе метапредметные и межпредметные), 

органичное сочетание которых обеспечивает достижение ими метапредметных и 

личностных результатов.  

В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с группами 

планируемых результатов:  
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 типовые  задачи  применения  регулятивных,  познавательных  и 

 коммуникативных универсальных учебных действий;  

 типовые задачи применения универсальных личностных учебных действий.  

  

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий  
Перечень типовых задач формирования / применения регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, используемых на 

уровне среднего общего образования, представлен в таблице 1 (перечень определяет 

оценочную процедуру «Групповая экспертная оценка»).  

  

Таблица 1  

Типовые задачи применения универсальных учебных действий  
Универсальные учебные 

действия  

Метапредметные планируемые результаты  Типовые задачи формирования  

УУД (метапредметные 

технологии)  

Регулятивные универсальные учебные действия  

1 Целеполагание  Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель 

достигнута;  

Р1.2 Ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях  

Групповые и индивидуальные 

проекты, постановка и решение 

учебных задач, в том числе 

технология «перевернутый класс», 

учебные исследования, 

учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи  

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

«Самоорганизация и саморегуляция», 

кейс-метод  

2 Планирование  Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты  

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 

деятельности  

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности   

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях  

Групповые и индивидуальные 

проекты, постановка и решение 

учебных задач, в том числе 

технология «перевернутый 

класс», учебные исследования, 

учебно-познавательные и 

учебнопрактические задачи 

«Самоорганизация и 

саморегуляция», «Решение 

проблем», кейс-метод  

3 Прогнозирование  Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной 

цели Р3.2 Организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели  

Р3.3 Оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали  

Групповые и индивидуальные 

проекты, постановка и решение 

учебных задач, технология 

формирующего оценивания, в том 

числе прием «прогностическая 

самооценка», кейс-метод, 

учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи  

  «Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний»  

4 Контроль и коррекция  Р4.1 Самостоятельно осуществлять,  

контролировать и корректировать деятельность  

Технология формирующего 

оценивания; поэтапное 

формирование умственных 

действий; учебно-познавательная и 



 

 

учебно-практическая задачи 

«Самоорганизация и 

саморегуляция», групповые и 

индивидуальные проекты, 

постановка и решение учебных 

задач 

5 Оценка  Р5.1 Сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью  

Технология формирующего 

оценивания; поэтапное 

формирование умственных 

действий; учебно-познавательная и 

учебно-практическая задачи 

«Самоорганизация и 

саморегуляция», групповые и 

индивидуальные проекты, 

постановка и решение учебных 

задач  

6 Познавательная рефлексия  Р6.1 Владеть 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  

Технология формирующего 

оценивания; поэтапное 

формирование умственных 

действий; учебно-познавательная и 

учебно-практическая задачи 

«Рефлексия», групповые и 

индивидуальные проекты, 

постановка и решение учебных 

задач  

7 Принятие решений  Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей  

Учебно-познавательные и 

учебнопрактические задачи 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки» групповые и 

индивидуальные проекты, кейс-

метод  

Познавательные универсальные учебные действия 

8 Познавательные 

компетенции, включающие 

навыки 

учебноисследовательской и 

проектной деятельности  

П8.1 Искать и находить обобщенные способы 

решения задач  

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем П8.3 

Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять  

различные методы познания П8.4 

Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения  

П8.5 Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности  

П8.6 Проявлять способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе 

учебноисследовательской и проектной 

деятельности П8.7 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы действий при 

решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебноисследовательской и проектной 

деятельности; П8.8 владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности, а 

именно:  

П8.8.1 ставить цели и/или формулировать 

гипотезу исследования;  

П8.8.2 планировать работу;  

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс», технология 

формирующего оценивания, 

учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий, кейсметод, учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

межпредметные интегративные 

погружения, групповые и 

индивидуальные проекты, учебные 

исследования  
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П8.8.3 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации;  

П8.8.4 структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе собранных 

данных;  

П8.8.5 осуществлять презентацию результатов 

9 Моделирование  П9.1 Использовать различные 

модельносхематические средства для 

представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных 

в информационных источниках  

Постановка и решение учебных 

задач, включающая представление 

новых понятий и способов действий 

в виде модели, поэтапное 

формирование умственных действий 

метод ментальных карт, стратегии 

смыслового чтения, в том числе 

постановка граф-схем  

10 ИКТ-компетентность  П10 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 

Смешанное обучение, в том числе 

смена рабочих зон, 

учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи 

«ИКТкомпетентность», групповые и 

индивидуальные проекты, 

исследовательская деятельность  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

11 Сотрудничество  К11.1 Осуществлять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий  

К11.2 Учитывать позиции других участников 

деятельности   

К11.3 Находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и суждений 

другого   

К11.4 Спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития  

К11.5 При осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) К11.6 

Координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия  

К11.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений  

К11.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности  

Постановка и решение учебных 

задач, кейс-метод, смена рабочих 

зон, дискуссия, дебаты, групповые 

проекты, учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи  

«Сотрудничество»  

12 Коммуникация  К12 Развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств  

постановка и решение учебных  

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс», 

учебнопознавательная и 

учебнопрактическая задача  



 

 

«Коммуникация», групповые и 

индивидуальные проекты, учебное 

исследование  

 

При отборе типовых задач образовательная организация руководствовалась 

следующими принципами:  

1) типовая задача должна обеспечивать обучающимся достижение комплекса 

метапредметных и личностных результатов, оказывать положительное воздействие на 

освоение предметных результатов;  

2) типовая задача должна быть широко апробирована в практической 

деятельности педагогов, то есть критерий выбора не в новизне, а в проверенной 

практической ценности;  

3) типовые задачи должны органично сочетаться, то есть быть 

взаимосвязанными и взаимообусловленными, требовать от педагогов реализации единого 

стиля руководства, центрации, коммуникативной стратегии и т. п.;  

4) перечень типовых задач должен быть необходимым и достаточным, 

обеспечивающим обучающимся достижение всех метапредметных результатов;  

5) применение комплекса типовых задач должно обеспечивать реализацию 

системнодеятельностного подхода».  

  

Типовые задачи применения универсальных учебных действий  
  

Типовая задача  Краткое описание  

Постановка и  

решение учебных  

задач  

Учебная задача – это такая задача, решая которую дети открывают наиболее 

общий способ действия для целого класса задач (по Д. Б. Эльконину).  

Применяется только в момент знакомства обучающихся с новыми 

предметными понятиями и общими способами действий с этими понятиями, 

способствует развит научного мышления и умению определять границу 

своего незнания и на этой осно выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию. На уровне среднего общего остается 

актуальной на всех учебных предметах, в рамках которых осваиваются новые 

предметные компетенции.  

Технология постановки и решения учебной задачи включает четыре этапа: 

– ситуация «успеха» – выполнение задания на хорошо известный 

обучающимся способ действия;  

– ситуация «разрыва» – выполнения внешне похожего задания, но 

требующего применения нового способа действия с новым понятием, 

помогающее ученикам осознать границы между «знаю» и «не знаю»;  

– решение учебной задачи (высказывание и проверка гипотез, 

приведение доказательств в ходе учебного диалога или групповой работы, 

индивидуальная фо работы с поиском информации в различных источниках и 

т. п.);  

– моделирование (создание схем-опор, таблиц, алгоритмов и т. п. 

фиксирующих но знание и алгоритм действия).  

Данная типовая задача используется с уровня начального общего образования, 

но остается актуальной и на уровне среднего общего образования, так как при 

реализации данной технологии возрастает степень самостоятельности 

обучающихс усложняется понятийный аппарат научных дисциплин  
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Перевернутый класс  Данная технология является разновидностью технологии «Постановка и 

решение учебной задачи», в ее основе также лежит освоение новых 

предметных понятий и способов действий с ними, только «ситуация 

разрыва» создается на этапе объявления домашнего задания, а решение 

учебной задачи переносится на этап выполнения домашнего задания. 

Ключевыми моментами данной технологии являются следующие аспекты 

деятельности педагога.   

1. Подготовка к перевернутому обучению начинается с выбора темы. Не 

каждую тему можно отдать на самостоятельное изучение школьников, 

особенно если у них мало соответствующего опыта или не сформирована 

мотивация. Необходимо определить те образовательные результаты, которые 

выступят навигатором, определят содержание обучения и виды 

деятельности.   

2. Подготовка предполагает отбор и/или создание учителем 

дидактического материала и необходимых информационных ресурсов, 

адаптированных к потребностям конкретных школьников, как для 

самостоятельной работы дома, так и для активной познавательной 

деятельности на уроке.  

3. Третий этап включает в себя выдачу домашнего задания. Важно уйти 

от формального подхода и усилить мотивационный аспект. Обучающихся 

должно заинтересовать то, что предлагает учитель, они должны осознать 

практическую ценность получаемых знаний и умений, и, что самое главное, 

осознать и принять возложенную на них ответственность по формированию 

образовательных результатов.   

4. Само содержание домашнего задания должно быть 

алгоритмизировано. Нужны некие маршрутные листы, описывающие 

самостоятельную деятельность школьника в условиях домашней работы, и 

требования, предпочтительно с указанием критериев, к результатам каждого 

этапа, для организации промежуточного самоконтроля или ситуационной 

рефлексии. Ссылки на информационные ресурсы и перечень заданий 

должны даваться на основе дифференцированного подхода с учетом 

потребностей конкретных школьников. Имеются электронные сервисы, 

позволяющие создавать данные маршрутные листы: google-формы, 

LearningApps.org, app.wizer.me, ed.ted.com и др. 5. В начале следующего 

урока необходимо в обязательном порядке предусмотреть обобщительное 

повторение, например, в формате фронтальной работы, и входной контроль, 

позволяющий оценить уровень освоения новых знаний и навыков, 

полученных в процессе выполнения домашней работы. На основе 

результатов будет определяться дальнейший ход урока, содержание, виды 

деятельности.  

6. Предметом детальной проработки с методических позиций должна стать 

классная работа 

Поэтапное формирование 

умственных действий  

Теория планомерного поэтапного формирования умственных действий и 

понятий П. Я. Гальперина определяет систему условий, обеспечивающих 

качественное освоение содержания учебных предметов.  

Система условий включает три подсистемы:  

1) условия, обеспечивающие построение и правильное выполнение 

учеником нового способа действия;  

2) условия, обеспечивающие «отработку», т. е. воспитание желаемых 

свойств способа действия;  



 

 

3) условия, позволяющие уверенно и полноценно переносить 

выполнение действий из внешней предметной формы в умственный план». 

Следует обратить внимание, что первая подсистема условий связана с 

постановкой и решением учебных задач, так как в ходе решения учебной 

задачи проектируется новый способ действия с предметным понятием, 

правильный алгоритм его выполнения, который фиксируется с помощью 

модели.  

Интериоризация умственного действия проходит 5 последовательных 

этапов: 1) формирование ориентировочной основы будущего действия, 

включает в себя знакомство с составом действия, требованиями к нему и 

составление модели действия (этап совпадает с решением учебной задачи и 

созданием модели); 2) практическое освоение действия с опорой на 

реальные предметы или использование модели;  

3) при выполнении действия используется внешняя речь, потребность в 

использовании модели исчезает;  

4) внешняя речь заменяется внутренней, исчезает необходимость в 

проговаривании действия;  

действие интериоризируется, то есть переходит из сферы сознания в 

интеллектуальное умение.  

 Учет данной теории необходим в процессе закрепления предметных 

способов действий (умений и навыков).  

3) Актуальность данной технологии на уровне среднего общего 

образования обусловлена необходимостью качественной подготовки к 

прохождению государственной итоговой аттестации 

Технология 

формирующего 

оценивания  

Технология формирующего оценивания обеспечивает включение 

обучающихся в контрольно-оценочную деятельность, в ходе которой они 

осваивают способы контроля и оценки, выявление критериев оценки, 

соотнесение результата и действия с образцом, поиск причин появления 

ошибок и выстраивание траектории по их устранению.  

Приемы формирующего оценивания:  

 заполнение листов самоконтроля и самооценки;  

 проведение прогностической и ретроспективной оценки в ходе 

выполнения оценочных процедур и тренировочных упражнений;  

 самоанализ пошаговых контрольных работ, с целью определения 

индивидуального маршрута по устранению причин возникающих 

ошибок и достижению планируемых результатов;  

 самоанализ результатов работы с информационными тренажерами, в 

том числе по подготовке к государственной итоговой аттестации 

(например, при работе с сервисом «Решу ЕГЭ» и т.п.).  

Условием эффективного применения технологии формирующего оценивания 

на уровне среднего общего образования является реализация данной 

технологии с уровня начального общего образования  

Организация  учебного 

сотрудничества  

Учебное сотрудничество (по определению И. А. Зимней) – это 

многостороннее взаимодействие внутри учебной группы и взаимодействие 

учителя с группой. Учебное сотрудничество – это не метод или прием, это 

принцип взаимодействия обучающихся класса и учителя между собой, 

направленное на достижение планируемых результатов.  

Выделяют 3 формы учебного сотрудничества:  

 сотрудничество со сверстниками (предполагает непосредственное 

обращение обучающихся друг к другу за советом и помощью, 

обеспечивает освоение таких действий, как обращение за помощью друг 

к другу, формулировка своей точки зрения, выяснение точек зрения 
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своих партнеров, обнаружение разницы точек зрения, разрешение 

разногласий с помощью аргументов);  

 сотрудничество с учителем (возникает, когда учащийся / группа 

обучающихся при решении поставленной учителем практической задачи 

замечает(ют) причины своей некомпетентности и формулирует(ют) 

вопрос о конкретной помощи, которая ему/им необходима для решения 

задания и обращается к учителю);  

 сотрудничество с самим собой (предполагает умение фиксировать, 

анализировать и оценивать изменения собственной точки зрения в 

результате приобретения новых знаний).  

Формы организации сотрудничества:  

 работа в парах;  

 работа в группах;  

 фронтальная работа с классом;  

 индивидуальная работа.  

Задания, предлагаемые обучающимся в рамках парной и групповой работы 

требуют совместной работы с распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат.  

Задание требует:  

1) личного вклада от каждого ученика;  

2) зависимости как результата работы (конечного продукта), так и процесса 

ее выполнения каждым участником группы от вклада других участников.  

Основные принципы обучения в сотрудничестве:  

Взаимозависимость членов группы (класса), которую можно создать на 

основе:   

– единой цели, которую можно достичь только сообща;  

– распределенных внутригрупповых ролей, функций;  

– единого учебного материала;  

– общих ресурсов;  

– одного поощрения на всех.  

Личная ответственность каждого. Каждый участник группы отвечает за 

собственные успехи и успехи товарищей.  

Равная доля участия каждого члена группы. Совместная учебно-

познавательная, учебно-практическая, творческая и другая деятельность 

обучающихся в группе на основе взаимной помощи и поддержки 

достигается, как правило, либо выделением внутригрупповых ролей, либо 

делением общего задания на фрагменты.  

Рефлексия – обсуждение группой качества работы и эффективности 

сотрудничества с целью дальнейшего их совершенствования. 

Учебное сотрудничество во фронтальной работе и при выполнении 

обучающимся индивидуального задания возникает, если учитель:  

а) создает ситуацию необходимости перестройки сложившихся у ученика  

способов действия;   

б) организует учебный материал так, чтобы учащийся мог обнаружить  

объективную причину своей некомпетентности и указать ее взрослому;   

в) вступает в сотрудничество с обучающимися только по их инициативе, по  

запросу о конкретной помощи, но делает все возможное, чтобы такой 

запрос был сформулирован на языке содержания обучения, в виде 

гипотез о недостающем знании (по Г. А. Цукерман)   

Учебные  Учебные задания, выполнение которых требует применения логических 

универсальных действий, том числе:  



 

 

задания, 

обеспечивающие 

формирование 

логических 

универсальных учебных 

действий  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии;  

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

 установление причинно-следственных связей;  

 построение логической цепочки рассуждений, умозаключений 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии), анализ истинности 

утверждений, умение делать выводы;  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование 

Смешанное обучение  Смешанное обучение – это образовательная технология, в которой 

сочетаются и взаимопроникают очное и электронное обучение с 

возможностью самостоятельного выбора учеником времени, места, темпа и 

траектории обучения.  

В рамках смешанного обучения в образовательной деятельности 

используются:  

 электронные учебники;  

 учебные, обучающие тренажеры и тесты, виртуальные лаборатории и 

музеи, другие специально-разработанные программы для обучения;  

 интерактивная доска;  

 мультимедийные презентации и цифровые образовательные ресурсы; 

 Интернет-технологии  

Стратегии смыслового 

чтения  

Владение разными видами чтения, умение выбирать нужный вид чтения в 

зависимости от поставленной задачи – важнейшие метапредметные умения. 

Изучающее чтение является основным видом чтения в составе учебной 

деятельности. Результат такого чтения – глубокое, всестороннее понимание 

учебной информации. Чтобы овладеть этим видом чтения, надо освоить 

приёмы понимания учебного текста.   

Приёмы понимания текста:  

1) постановка вопросов к тексту;  

2) составление плана;  

3) составление граф-схемы;  

4) тезирование;  

5) составление сводных таблиц;  

6) комментирование»  

Дискуссия  Дискуссия (от лат.discussio – рассмотрение, исследование) – способ 

организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса 

принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса 

или проблемы. Дискуссия обеспечивает активное включение обучающихся 

в поиск истины; создает условия для открытого выражения ими своих 

мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает особой 

возможностью воздействия на установки ее участников в процессе 

группового взаимодействия.  

При подготовке к дискуссии необходимо обращать внимание на следующие 

аспекты:   

– на обсуждение обучающихся выносятся темы, имеющие проблемный 

характер, содержащие в себе противоречивые точки зрения, дилеммы, 
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задевающие привычные установки обучающихся. Целесообразно 

предложить обучающимся на выбор несколько вариантов проблем, 

связанных с конкретной учебной темой. В ситуации выбора происходит 

принятие темы как значимой для себя, возникает мотивация к ее активному 

обсуждению; – тема разбивается на отдельные вопросы, которые 

сообщаются обучающимся заранее; указывается литература, справочные 

материалы, необходимые для подготовки к дискуссии; организуется 

самостоятельная работа обучающихся.  

При проведении дискуссии выделяется несколько этапов:  

1. Введение в дискуссию. На данном этапе происходит формулирование 

проблемы и целей дискуссии; создается мотивация к обсуждению – 

определяется значимость проблемы, указывается на нерешенность и 

противоречивость вопроса и т.д.; устанавливается регламент дискуссии и ее 

основных этапов; вырабатываются общие правила дискуссии; согласуется 

единство понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, 

понятий. 2. Обсуждение проблемы. Данный этап предполагает обмен 

мнениями по каждому вопросу. Цель этапа – собрать максимум мнений, 

идей, предложений, соотнося их друг с другом.  

3. Подведение итогов обсуждения. На данном этапе предполагается: – 

выработка обучающимися согласованного мнения и принятие 

группового решения;   

– обозначение ведущим аспектов позиционного противостояния и точек 

соприкосновения в ситуации, когда дискуссия не привела к полному 

согласованию позиций участников;   

совместная оценка эффективности дискуссии в решении обсуждаемой 

проблемы и в достижении педагогических целей, позитивного вклада 

каждого в общую работу 

Метод ментальных карт  Метод ментальной карты – это способ изображения процесса мышления с 

помощью графических элементов. Ментальная карта создается в виде 

разветвленной схемы, на которой помещаются слова, идеи или понятия, 

связанные линиями, отходящими от центрального понятия или идеи. 

Итоговым результатом могут являться как логически структурированные 

схемы, так и творческие красочные рисунки.  

Принципы создания ментальной карты:  

1. Главный объект изучения располагается в центре.  

2. Главные «ветви» соединяются с объектом изучения, нижестоящие 

«ветви» соединяются только с главными «ветвями».   

3. На каждой «ветви» фиксируется только одно слово.    

4. Приветствуется использование цветных карандашей и ручек, 

фломастеров. Одинаковым цветом необходимо выделять элементы, 

относящиеся к одной главной «ветви» ментальной карты.  

5. Приветствуется использование знаков и пиктограмм, позволяющих 

обозначать взаимосвязи между элементами ментальной карты.  

Приветствуется использование рисунков, позволяющее ученикам лучше 

запоминать изучаемый материал  

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) 

задачи на приобретение и 

интеграцию знаний, 

решение проблем, 

Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач были 

определены в Примерной основной образовательной программе среднего 

общего образования (2011 г.). Успешное выполнение этих задач требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для учебных предметов) с учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения.   



 

 

коммуникацию, 

использование ИКТ для  

обучения, саморегуляцию 

и самоорганизацию, 

формирование рефлексии  

Выделяются следующие виды учебно-познавательных и учебно-

практических задач, направленных на:  

1) формирование навыка самостоятельного приобретения, переноса и 

интеграции знаний как результата использования знаково-

символических средств и / или логических операций;  

2) формирование навыка разрешения проблем / проблемных ситуаций, 

требующие принятия решения в ситуации неопределенности;  

3) формирование навыка сотрудничества, требующие совместной работы в 

парах или группах с распределением ролей / функций и разделением 

ответственности за конечный результат;  

4) формирование навыка коммуникации, требующие создания 

письменного или устного текста / высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объемом, форматом;  

5) формирование навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие обучающихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполненной работы;  

6) формирование навыка рефлексии, что требует обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и / или 

самостоятельной постановки учебных задач;  

7) формирование ценностно-смысловых установок, что требует от 

обучающихся выражения ценностных суждений и / или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и 

/ или личностных ценностях, а также аргументации своей позиции или 

оценки;  

8) формирование ИКТ-компетентности, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности 

процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков.  

О. Б. Логинова предлагает следующие схемы оценки учебных заданий, 

которые помогают выделить учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, а также скорректировать формулировки учебных заданий, превращая 

их в задачи.  

1. Самостоятельное приобретение, перенос и интеграция знаний  

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание 

стимулирует обучающихся приобретать новое знание, и на какой основе 

строится это новое знание?  

Общее описание «хорошего» задания: задание требует продвижения от 

воспроизведения известного образца к самостоятельному пополнению 

знаний. В таком задании предлагается создать или исследовать новую для 

обучающихся информацию на основе имеющихся знаний.  

Обучающиеся могут сделать это с помощью:  

создания модели объекта/процесса, схемы решения задачи путем 

преобразования или использования новой формы представления 

информации; использования логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, соотнесения с известными понятиями.  
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Интеграции знаний способствует использование содержания, идей и(или) 

методов других предметов; поэтому «хорошее» задание, как правило, 

междисциплинарное (межпредметное).  

2. Разрешение проблем / проблемных ситуаций   

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное задание требует 

использования навыков и способов решения проблем и воплощения 

найденных решений в практике?  

Общее описание «хорошего» задания: задание требует поиска и разработки 

новых, не изучавшихся ранее подходов к анализу незнакомой проблемы или 

ситуации, требующей принятия решения в ситуации неопределенности, при 

этом разрешение проблемы или ситуации может иметь практическое 

значение, или представлять личностный, социальный и/или познавательный 

интерес.  

Разрешение проблемы может потребовать от обучающихся:  

 анализа возможных вариантов решения и обоснованного выбора или 

разработки оптимального или наиболее эффективного решения;  анализа 

какого-либо незнакомого объекта (например, ситуации, произведения 

искусства, взаимодействия и т.д.) или «нового взгляда» на известный объект 

с целью построения модели объекта, реконструкции событий прошлого или 

прогнозирования возможных результатов взаимодействия, установления 

закономерностей или выявления «болевых точек» и планирования системы 

мер по их устранению и т.п.;  

 нахождения нового способа решения задачи, конструирования изделия 

или макета изделия, отвечающего поставленным требованиям, создания 

иного объекта, например, сценария, прибора, каталога и т.д, или подбора 

физических упражнений, направленных на решение конкретной задачи в 

рамках заданных условий;  

 всесторонней критической оценки и проверки найденного решения, 

его реализации на практике или представления экспертам или 

заинтересованным лицам.  

«Хорошее» задание, как правило, предполагает деятельность в ситуации как 

недостающей, так и избыточной информации; позволяет обучающимся 

проявить имеющиеся предпочтения, предоставляя возможность выбора 

тематики, способа решения или его оформления.  

3. Сотрудничество   

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание требует 

сотрудничества обучающихся между собой и(или) с другими людьми, и 

требуется ли при этом создание общего продукта?  

Общее описание «хорошего» задания: задание требует совместной работы 

обучающихся хотя бы на одном из этапов и предполагает координацию 

усилий и разделение ответственности за конечный результат (например, 

модель, макет, текст, схема, продукт, идея, ответ на сложный составной 

вопрос и т.п.). Обучающиеся могут выполнять задание в парах и группах с 

распределением ролей/функций внутри группы.  

«Хорошее» задание, как правило, требует (1) личного вклада от каждого 

ученика и (2) зависимости как результата работы (конечного продукта), так и 

процесса ее выполнения каждым участником группы от вклада других 

участников.  

4. Коммуникация   

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание требует 

развернутой коммуникации – устного или письменного высказывания на 



 

 

определенную тему и с определенной целью, хорошо структурированного, 

аргументированного, логичного и последовательного?  

Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает создание 

письменного или устного связного высказывания, например, текста-описания 

или текста-рассуждения, устного или письменного заключения, 

комментария, пояснения, описания, отчета, формулировки и обоснования 

гипотезы, сообщения, оценочного суждения, аргументированного мнения, 

призыва, инструкции и т.п., с заданными параметрами: тематикой, 

коммуникативной задачей, объемом, форматом.  

Обучающиеся могут выполнять данное требование путем создания текста, 

построения устного монологического высказывания или участвуя в диалоге 

или общем обсуждении.  

«Хорошее» задание, как правило, предполагает активное и осознанное 

использование речевых средств для решения конкретной коммуникативной 

и(или) познавательной задачи; явно определяет четкие рамки коммуникации.  

5. Самоорганизация и саморегуляция   

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное задание требует 

от обучающихся управления своей деятельностью и обеспечивает для этого 

необходимые условия?  

Общее описание «хорошего» задания: задание наделяет обучающихся 

функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы.  

Эти требования могут быть реализованы, если выполнение задания 

достаточно объемно: рассчитано на относительно длительный срок (не менее 

недели) и предусматривает ряд этапов. Формирование умения распределять 

между собой обязанности возможно только при выполнении коллективного 

задания. Формированию умения контролировать качество выполнения 

работы способствует заблаговременное предъявление учителем требований к 

качеству создаваемого продукта, например, подробных критериев оценки 

результатов выполнения задания.  

«Хорошее» задание, как правило, – это долгосрочный проект, с заранее 

известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или 

критериями ее оценки; в ходе выполнения задания контролирующие 

функции учителя сведены к минимуму.  

6. Рефлексия   

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание 

позволяет обучающимся осознавать мотивы, содержание, способы действий, 

успешность/неуспешность своей учебной деятельности, ее причины? Общее 

описание «хорошего» задания: задание требует самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов целям и способам действий, т.е. задание 

предполагает ответ обучающихся на вопрос типа: «Все ли получилось так, 

как вы задумали? Что не получилось? Почему?».  

Выполнение такого рода заданий может потребовать от обучающихся:  

 соотнести результаты выполнения задания со своим пониманием 

учебной задачи;  

 соотнести результаты выполнения задания с самостоятельно 

разработанными или предоставленными учителем критериями оценки;  



100 

 

 

установления причинно-следственных связей между результатами и 

способом выполнения.  

«Хорошее» задание, как правило, требует выявления позитивных и 

негативных факторов (например, что помогает/мешает, или что 

полезно/вредно, что нравится/не нравится и т.п.) и/или самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т.п.).  

7. Ценностно-смысловые установки   

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание 

стимулирует и позволяет обучающимся выразить и аргументировать свою 

жизненную позицию по отношению к обсуждаемой проблеме?  

Общее описание «хорошего» задания: задание требует выражения своей 

позиции к обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и(или) личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации своей позиции.  

Выразить собственную позицию (ценностное суждение) обучающиеся 

могут:  выбрав из предложенных одно или несколько ценностных 

суждений, которые они разделяют, или противопоставив имеющимся 

ценностным суждениям собственное;  

 оценить степень своего согласия с тем или иным ценностным суждением  

(по шкале от «совершенно не согласен» до «полностью согласен»);  

прямо высказав свою позицию в свободной форме по отношению к 

конкретному наблюдаемому факту (например, к просмотренной сцене, 

прочитанному эпизоду, полученному или выполненному заданию и т.д.). В 

«хорошем задании» обучающимся, как правило, предлагается 

аргументировать (пояснить, прокомментировать) свою 

позицию/выбор/оценку.  

8. ИКТ-компетентность   

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание 

поощряет обучающихся использовать ИКТ для решения коммуникативных 

и познавательных задач и способствует формированию ИКТ-

компетентности обучающихся, открывая им новые возможности 

использования ИКТ? Общее описание «хорошего» задания: задание 

предполагает разумное и оправданное использование ИКТ в целях 

повышения эффективности процесса формирования всех ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем, самоорганизации, а 

также навыков использования ИКТ).  

Для выполнения заданий обучающиеся обращаются к персональным 

компьютерам, Интернету, различным цифровым устройствам и приборам, 

позволяющим фиксировать, обрабатывать и анализировать изображения, 

звуки, тексты, преобразовывать и представлять информацию, использовать 

и создавать медиа-объекты, вести коммуникацию и т.д.  

«Хорошее» задание, как правило, ненавязчиво способствует общему 

развитию способностей детей, так и развитию отдельных учебных умений 

(универсальных и специальных), а также позволяет более эффективно 

использовать все ресурсы, включая временные 

Смена рабочих зон  Смена рабочих зон – одна из моделей организации смешанного обучения. 

Модель «смена рабочих зон» не так проста, как организационно, так и 

технически, хотя может быть реализована учителем в рамках его предмета в 

отдельно взятом классе. Данную модель можно использовать не постоянно, 



 

 

а лишь на отдельных уроках. А сложность ее заключается в том, что в 

идеале у каждого обучающегося может быть свой образовательный 

маршрут, при этом учитель должен держать в поле зрения весь класс, а 

также в классе должна быть одна рабочая зона, которая оборудована 

электронными устройствами. При реализации данной модели на уроке 

учителю необходимо перестраивать пространство класса – выделить и 

оформить рабочие зоны, чаще всего их три. Одна из зон – зона работы 

онлайн или зона ИКТ, где обучающиеся работают с электронными 

ресурсами с помощью компьютера, ноутбука или планшета. Другие зоны – 

на усмотрение учителя, например, зона групповой работы, зона работы с 

учителем и т. д. Обучающиеся делятся на группы по числу зон, каждая 

группа получает свой маршрутный лист, и в течение урока по кругу 

переходят из зоны в зону через определенные промежутки времени. При 

этом каждая группа должна поработать во всех рабочих зонах в течение 

урока. Урок состоит из трех этапов: организационного, этапа работы групп 

в рабочих зонах и рефлексии. Три зоны имеют четко заданные форматы 

деятельности: например, в первой идет фронтальная работа с учителем, во 

второй – коллективная деятельность в группе, в ходе которой решается 

какая-то общая практическая задача, в третьей зоне обучающиеся работают 

за компьютерами индивидуально. Причем для третьей зоны задачи, 

стоящие перед каждым учеником в одной группе, могут быть разными и 

коррелировать с его психологическими особенностями, уровнем 

подготовки, интересами. Здесь и знакомство с теоретическим материалом с 

последующими ответами на вопросы в форме тестов, и более сложные 

задания, выходящие за рамки базового уровня, тренажеры по предмету. 

Проверяются они автоматически, с помощью компьютера, поэтому и могут 

быть у каждого ученика свои. В первой и второй зонах содержание работы 

может отличаться у разных групп, но, естественно, оно одинаково для 

учеников одной группы 

Межпредметные 

интегративные 

погружения  

Межпредметные интегративные погружения (можно рассматривать как 

параллельную систему обучения) могут быть представлены как 

интегрированные уроки и интегрированные дни. При этом в один и тот же 

день учителями-предметниками на разных уроках (как правило соседних) 

изучаются близкие по содержанию темы. Например, параллельное 

изучение периодического закона по химии и электронной структуры атома 

по физике или изучение на уроках математики тех математических знаний, 

которые будут тут же на соседнем уроке применимы при решении задач по 

физике или химии.  

Наиболее эффективными оказываются дни межпредметной интеграции. 

Они могут быть как самостоятельными, так и встроенными в крупное, 

многодневное межпредметное погружение. При этом формы работы могут 

быть различными: экскурсии на инновационные предприятия, в 

бизнесинкубаторы, в музеи занимательных наук, в ВУЗы, работа в 

лабораториях с привлечением ученых ВУЗов и др. Структурно такие 

погружения могут быть представлены следующим образом:  

 вступительно-обзорный блок (актовая встреча, вводная 

театрализованная композиция и пр.).  

 проблемно-информационный блок (тематические занятия, 

интегративные бинарные уроки, уроки-дискуссии, дебаты, экскурсии 

и пр.).  

 исследовательский, экспериментально-прикладной, проектный блок 

(лаборатории, мастерские, проектные группы и пр.).  
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 эмоционально-ценностный и познавательно-игровой блок (деловые 

игры, сюжетно-ролевые игры, викторины, игры по станциям и пр.).  

 итогово-рефлексивный блок (разнообразные по форме самоотчёты  

обучающимся и учителей: театрализованные, инсталляционные, 

символикографические, анкетные и пр.)  

В качестве примеров могут быть рассмотрены методические разработки 

(проекты интегрированных уроков и проектов дней метапредметных 

погружений) педагогов-участников сетевой Лаборатории межпредметной 

учебной интеграции в рамках проекта «Школьная лига РОСНАНО»  

(http://schoolnano.ru/sites/default/files/df/7b/48/58/95/1f/f7/da/29/2b/d5/fd/

62/fd/c6/ 34/2015_dek_dmi_organizaciya_i_opyt.pdf). 

Проектная деятельность  Под учебным проектом подразумевается комплекс поисковых, 

исследовательских расчетных, графических и других видов работ, 

выполняемых обучающимися самостоятельно (в парах, группах или 

индивидуально) с целью практического или теоретического решения 

значимой проблемы.  

Особенности организации проектной деятельности на уровне среднего 

общего образования раскрываются в п. 4 данной программы  

Учебноисследовательская 

деятельность  

Учебно-исследовательская деятельность предполагает вовлечение 

обучающихся в решение творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным результатом в различных областях науки, техники, искусства, 

включающей основные этапы, характерные для научного исследования. В 

ходе исследования организуется поиск в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ.   

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности на 

уровне среднего общего образования раскрываются в п. 4 данной 

программы  

Дебаты  Дебаты – игровая технология, предполагающая определенный уровень 

состязательности. Достижение целей и результатов основано на 

соблюдении трех основных принципов дебатов:  

1. Дебаты не могут быть направлены против личности, можно атаковать 

аргументы оппонентов, но не самих оппонентов.  

2. Основа дебатов – честность. Иногда быть честным сложно, это может 

быть связано с признанием отсутствия аргументов или ошибочности 

логических построений.  

3. Дебаты предназначены для обучения, а не для состязания. Это 

обучение, облеченное в состязательную форму.  

При формулировании темы дебатов необходимо учесть следующие 

аспекты:   

1. Тема должна затрагивать значимые проблемы.  

2. Тема должна представлять интерес (быть актуальной).  

3. Тема должна быть пригодной для спора.  

4. Тема должна давать одинаковые возможности командам.  

5. Тема должна иметь четкую формулировку.  

6. Тема должна иметь положительную формулировку для утверждающей 

команды.  

7. Тема должна стимулировать исследовательскую работу.  

Содержание дебатов определяется целевой установкой: 

1)  содержательная:  

− освоение нового содержания;  



 

 

− осознание трудностей, противоречий, связанных с обсуждаемой 

проблемой; − актуализация ранее полученных знаний, творческое 

переосмысление возможностей их применения;  

− стимуляция творческой, поисковой деятельности в условиях состязания.  

2) коммуникационная:  

− выполнение коллективной задачи;  

− согласованность в обсуждении проблемы и выработка подхода к ее 

решению;   

− соблюдение специально принятых правил и процедур совместной 

деятельности;  

3) личностная: 

– воспитание толерантности к различным мнениям;  

– развитие критического мышления;  

– воспитание социально осведомленных граждан;  

– развитие интереса к текущим событиям;  

– развитие умения переработки информации для убедительного 

изложения; 

– обучение эффективному представлению своей позиции, ее 

аргументации;  

– формирование стиля публичного выступления;  

– приобретение лидерских качеств 

Кейс-метод  Кейс-метод обучения – это метод активного обучения, основой которого 

является коллективное решение реальных проблемных ситуаций.  Залогом 

эффективного применения метода является творческая работа 

преподавателя по разработке кейса (проблемной ситуации) и вопросов для 

его анализа. Содержание кейса должно опираться на социальный опыт 

учеников, быть актуальным (например, указывается реальный уровень 

цен, используются географические топонимы и т.д.). Необходимо, чтобы 

кейс предполагал наличие нескольких вариантов решения проблемы  

Преимущество подхода к определению типовых задач как обобщенных способов 

организации образовательной деятельности заключается в том, что на основе описания 

одной типовой задачи применения универсальных учебных действий можно составить 

большое количество конкретных заданий и учебных ситуаций для всех без исключения 

учебных предметов.   

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным учебным предметам, а также во внеурочной 

деятельности и в процессе реализации программы воспитания и социализации. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий, 

а также предметного содержания.   

Перечень типовых задач применяемых при реализации конкретного учебного 

предмета, курса, курса внеурочной деятельности отражается в рабочей программе.  
  

Типовые задачи формирования личностных универсальных  учебных 

действий  

Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, что их 

развитие обеспечивается совокупностью различных видов деятельности, в которых 

участвует старшеклассник, в том числе учебной, проектной, учебно-исследовательской, 

игровой, трудовой, коммуникативной, творческой, ценностно-ориентировочной. Таким 

образом, достижение личностных планируемых результатов обеспечивается комплексом 

урочной, внеурочной и воспитательной деятельности (таблица 3).  
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Содержательные и технологические аспекты формирования  личностных 

универсальных учебных действий  

Содержательный аспект  Технологический аспект  

Освоение содержания учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности  

Применение типовых задач формирования 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных 

действий  

Социокультурные и духовно-нравственные 

ценности, являющиеся основой уклада 

школьной жизни (реализации программы 

воспитания и социализации)  

Разнообразные формы организации 

воспитательных дел, обеспечивающие 

вовлечение обучающихся реализацию 

мероприятий программы воспитания и 

социализации  

Ценности в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии  

Применение типовых задач формирования 

личностных универсальных учебных действий:  

 воркшоп (демонстрация рабочего 

процесса опытным мастером для широкой 

аудитории с целью осуществления 

профессиональных проб);  

 освоение алгоритмов решения 

изобретательских задач (совокупность методов 

и приемов решения технических задач, 

усовершенствования технических систем с 

целью формирования гибкого мышления, 

воспитания творческой личности, готовой к 

решению сложных проблем в различных 

областях деятельности);  

 построение индивидуальных 

образовательных маршрутов, в том числе с 

использование дистанционных образовательных 

технологий;  

 формирование портфолио  

  

Особенности учебно-исследовательской и проектной  деятельности 

обучающихся  

Организация исследовательской и проектной деятельности является необходимым 

условием эффективной подготовки обучающихся. Психологические особенности старшего 

школьного возраста обуславливают специфику организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности на уровне среднего общего образования. Если в основной 

школе «краеугольным камнем» развития компетенций являлось предметное содержание, то 

в 10-11 классах образовательная среда должна быть расширена за счет решения ситуаций, 

опосредованно связанных с деятельностью образовательной организации. Обучающимся 

предоставляется возможность проверить себя в гражданских и социальных проектах, 

принять участие в волонтерском движении.   

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 делался 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 междисциплинарного 

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 необходимые ресурсы и т. д. 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.  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:  

– социальное;  

– исследовательское;  

– бизнес-проектирование; – инженерное; – информационное.  

Одним из наиболее значимых направлений для старшего школьника, 

осуществляющего свое профессиональное и жизненное самоопределение, является 

социальное проектирование. Социальное проектирование – это индивидуальная или 

коллективная деятельность научнопрактического характера, направленная на выявление 

актуальных социальных проблем с последующей разработкой и, если это возможно, 

реализацией вариантов их решения.   

Социальное проектирование непосредственно работает на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования:  

1) умения 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) умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владения 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) умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей.  

Данные результаты по своей сути являются «мягкими навыками» (soft skills), 

повышающими способность старшеклассников адаптироваться к реалиям насыщенной и 

динамичной информационно-технологической среды XXI века. Кроме того, участие в 

социальных проектах позволяет ученику по результатам практической деятельности 

провести самоанализ собственных компетенций, обнаружить имеющиеся дефициты и 

предпринять меры по их устранению.  

К социальному проектированию можно отнести и такие приоритетные 

направления проектной деятельности, как бизнес-проектирование, инженерное и 

информационное направления. В рамках этих направлений проектной деятельности 

происходит профессиональное самоопределение обучающихся. Социальное 

проектирование при реализации данных направлений позволяет обучающимся 

«примерить» на себя широкий круг профессий: менеджера, педагога, юриста, работника 
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социальной сферы, журналиста, инженера и т. п. Цена неверного выбора на данном этапе 

значительно ниже, чем во время получения высшего образования.  

Бизнес-проектирование – эффективный инструмент менеджмента, который 

должен применяться не только с целью привлечения финансовых средств, но и при 

управлении развитием предприятия. Использование этой универсальной процедуры 

позволяет значительно повысить конкурентоспособность предприятий, сократить 

длительность принятия управленческих решений, упорядочить производственные и 

финансовые циклы.   

В современной экономической ситуации необходимым условием для получения 

компанией доступа к кредитной линии или иному финансированию является создание 

бизнес-плана как основы проектирования бизнеса и универсального средства оценки 

эффективности вложений.   

Бизнес-планы разрабатываются:   

 для инициатора проекта или руководства компании;  

 для инвестора;  

 для получения кредита.  

Бизнес-план является «визитной карточкой» проекта или предприятия. Кроме 

собственно делового предложения инвестору, в нем содержится оценка экономического 

эффекта и анализ потенциальных рисков. Разработка качественного бизнес-плана требует 

рассмотрения широкого круга вопросов, включая:  

 постановку целей и задач проекта;  

 составление подробного описания продукта (услуги);  

 анализ рынка и составление плана маркетинга;  

 планирование производства и реализации;  

 оценку рисков;  

 определение источников и объема необходимых средств; – составление 

финансового плана.   

Грамотно составленный бизнес-план должен обеспечить ответ на три главных 

вопроса инвестора:   

1) когда?  

2) в каком объеме?  

3) за счет, каких мероприятий проект вернет вложенные средства и принесет 

прибыль?  

Презентацию идеи бизнес-проектов и результатов проектной работы 

целесообразно представить сообществу бизнесменов, деловых людей, которые более 

объективно смогут оценить результаты проектирования с точки зрения реальной ситуации, 

и данная оценка сделает профессиональную пробу значимой для профессионального 

самоопределения обучающегося.  

Под инженерным проектом понимается создание или усовершенствование 

принципов действия, схем, моделей, образцов технических конструкций, устройств, 

машин. Эти проекты предполагают наличие определенных этапов:  

 определение функциональной необходимости изобретения;   

 определение критериев результативности;   

 планирование работы;   

 предварительные исследования и поиск информации;   

 создание и оценка реального прототипа первоначальной идеи;  

 корректировка, доделка, демонстрация результатов.  

Информационная деятельность – деятельность, обеспечивающая сбор, 

обработку, хранение, поиск и распространение информации, а также формирование 

организационного ресурса и организацию доступа к нему. Кроме того, как утверждают 



 

 

некоторые специалисты, вышеуказанная деятельность направлена на удовлетворение 

информационных потребностей граждан, государства и юридических лиц.  

В рамках исследовательского направления деятельность обучающимся связана с 

решением ими творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной 

сфере.   

В исследовательском направлении выделяются следующие блоки работы:  

 включение в исследовательскую деятельность обучающихся в соответствии с 

их выявленными научными интересами;  

 обучение обучающимся работе с научной литературой, формирование 

культуры научного исследования;  

 подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, 

олимпиад.  

Целью данного направления является развитие личностного своеобразия «Я – 

исследователь», механизмов рефлексии, познавательных стратегий, самообучения и 

личностного опыта.  

Способом приобщения к данной деятельности является вовлечение через 

внутренние познавательные мотивы, устойчивый интерес к конкретной образовательной 

области, личное участие в системе «научных чтений» и конференций, общение со 

сверстниками-исследователями в школьном научном обществе.  

Обязательным условием проектной и учебно-исследовательской деятельности 

является наличие четких представлений о конечном продукте, этапов проектирования 

(таблица 4). Этапы выполнения проекта и учебного исследования учитывались при 

разработке оценочного материала «Индивидуальный проект».  

Таблица 4. Особенности проектной и исследовательской деятельности  

Проект  Исследование  

Этапы проектирования  

1. Выдвижение идеи и прогнозирование 

результата   

2. Постановка целей  

3. Защита идеи проекта  

4. Сбор и анализ информации  

5. Составление плана работы / 

технологической карты  

6. Выполнение действий по плану с 

пошаговым самоконтролем и внесением 

корректив  

7. Экспертная оценка: определение 

критериев и показателей оценки проекта  

8. Подготовка презентационных материалов  

9. Предварительная защита проекта  

10. Корректировка презентационных 

материалов с учетом экспертной оценки  

11. Защита проекта  

12. Самооценка  

1. Формулировка  проблемы  и 

 обоснование  

актуальности исследования  

2. Постановка цели, определение объекта и 

предмета исследования  

3. Защита идеи исследования  

4. Сбор и анализ информации о 

существующем опыте и подходах к решению 

проблемы  

5. Формулирование гипотезы и задач 

исследования 6. Выбор / поиск метода 

исследования адекватного задачам  

7. Планирование исследования с учетом тех 

способов действия, приемов и понятий, которыми 

оперирует данная наука (данные науки)  

8. Написание теоретической части работы, в 

том числе сбор, анализ и структурирование 

информации  

9. Проведение практической части 

исследования  

10. Анализ результатов и формулирование 

выводов  

11. Экспертная оценка: определение критериев и 

показателей оценки результатов исследования  
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12. Подготовка презентационных материалов  

13. Предварительная защита  

15. Корректировка презентационных 

материалов с учетом экспертной оценки 

16. Защита результатов учебного исследования  

17. Самооценка 

 Результат (продукт)  

Создание уникального продукта 

запланированных ресурсов и 

продуманных требований  

с 

 учет

ом 

изначально  

Интеллектуальный продукт, устанавливающий 

ту или иную истину в результате процедуры 

исследования и представленный в стандартном 

виде. Главным в учебном исследовании 

является самоценность достижения истины как 

главного продукта  

  

Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  
Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся 

образовательной организации организована по следующим направлениям: 

исследовательское, социальное.   

В урочной деятельности учебным планом предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта в рамках компонента общеобразовательной 

организации в форме элективного курса «Проектные технологии жизненного 

самоопределения». Во внеурочной деятельности:  

 экскурсии,  

 индивидуальное составление моделей и схем,  

 мини-доклады,  

 ролевые игры,  

 эксперименты.  

Исследовательское направление  
К исследовательским творческим работам относятся работы, выполненные с 

помощью корректной с научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью 

этой методики собственный экспериментальный материал, на основании которого делается 

анализ и выводы о характере исследуемого явления. Учебно-исследовательский проект по 

структуре напоминает научное исследование и включает: обоснование актуальности 

избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с 

последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются 

методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический 

опрос и другие.  

В рамках компонента общеобразовательной организации в форме элективного 

курса «Проектные технологии жизненного самоопределения» предусмотрена защита 

проекта. Занятия по программам курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого школой  

 Тематические классные часы по плану классного руководителя  

 Исследовательские экспедиции  

 Фестиваль наук  

 Предметные олимпиады, интеллектуальные конкурсы, НПК  

 Дистанционные олимпиады и конкурсы  

Инженерное направление  



 

 

Инженерные творческие работы, ориентированны на изобретение, разработку, 

создание, внедрение, ремонт, обслуживание и/или улучшение техники, материалов или 

процессов.  

Бизнес-проектирование  
Бизнес-проект – эффективный инструмент современного менеджмента, который 

применяется не только с целью привлечения финансовых средств, но и при управлении 

развитием предприятия. В современной экономической ситуации необходимым условием 

для получения компанией доступа к кредитной линии или иному финансированию является 

создание бизнес-плана как основы проектирования бизнеса и универсального средства 

оценки эффективности вложений. Реализация данного направления позволяет 

обучающимся осуществить профессиональные пробы.  

Информационное направление  
Информационные проекты (поисковые) – проекты, направленные на сбор 

информации о каком-то объекте или явлении,  ознакомление участников проекта с этой 

информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. 

Продуктом такого проекта часто является публикация в средствах массовой информации, в 

том числе, в Интернете.  

Социальное направление  
Социальные проекты – это проекты, предполагающие своей целью нахождение 

решения какой-либо социальной проблемы, создание нового социального продукта, 

развитие идеи, улучшение процесса или ситуации для жизни общества или его групп, 

проект нужный социуму. Представлены широким тематическим спектром: 

оздоровительные проекты; проекты историкокультурной направленности; 

ориентированные на проблемы и интересы конкретной этнической группы (или какой-либо 

молодежной субкультуры); социально значимые для определенной местности, района, 

города; образовательные и профориентационные.  

В урочной деятельности учебным планом предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта в рамках компонента общеобразовательной 

организации в форме элективного курса «Проектные технологии жизненного 

самоопределения». С последующей защитой проекта.  

Во внеурочной деятельности  среднего общего образования предусмотрены 

регулярные и нерегулярные занятия  

Направления развития 

личности 

Возможные формы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся и родителей                                (законных 

представителей) 

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 

Спортивнооздоровительное  - Занятия по программам 

курсов внеурочной 

деятельности из перечня, 

предлагаемого школой  

- Тематические классные 

часы по плану классного 

руководителя  

- Традиционные спортивные 

КТД по плану воспитательной 

работы школы  

- Просветительские беседы  

- Семейные спортивные 

соревнования - Дни семейного 

отдыха на спортивных базах  

- Социально  значимые 

 проекты  

экологической 

направленности  - 

Проведение мероприятий по 

ГО и ЧС  
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Духовно- нравственное  - Занятия по программам 

курсов внеурочной 

деятельности из перечня, 

предлагаемого школой  

- Тематические классные 

часы по плану классного 

руководителя  

  

- Традиционные КТД по 

плану воспитательной работы 

школы - Исследовательские 

экспедиции  - Благотворительные 

акции, социальные проекты и 

практики по плану воспитательной 

работы школы  

- Экскурсии и экспедиции по 

родному краю   

- Клубные встречи  

- Семейные творческие 

гостиные  

- Вечера этических 

размышлений  

Социальное  - Занятия по программам 

курсов внеурочной 

деятельности из перечня, 

предлагаемого школой  

- Тематические классные 

часы по плану классного 

руководителя  

  

- Исследовательские  

экспедиции  

- Благотворительные 

акции, социальные проекты и 

практики в рамках проекта  

«Сохраним наше будущее»  

Социально значимые проекты 

«Цветочный наряд школы», «Дети 

– детям», «Дорогие мои старики»  

- Профессиональные 

пробы на производстве, в музеях, 

библиотеках, учреждениях 

образования и культуры 

Обще- интеллектуальное  - Занятия по программам 

курсов внеурочной 

деятельности из перечня, 

предлагаемого школой  

- Тематические классные 

часы по плану классного 

руководителя  

  

- Традиционные  КТД 

 по  плану  

воспитательной работы 

школы - 

Исследовательские 

экспедиции  

- Фестиваль наук  

- Предметные 

 олимпиады,  

интеллектуальные конкурсы, 

НПК - Дистанционные 

олимпиады и конкурсы  

- Экскурсии  в 

 организации  

профессионального и высшего 

образования  



 

 

Общекультурное  - Занятия по программам 

курсов внеурочной 

деятельности из перечня, 

предлагаемого школой  

- Тематические классные 

часы по плану классного 

руководителя  

- Традиционные  КТД 

 по  плану  

воспитательной работы школы  

- Фестиваль искусств «Адрес 

детства – мой  

Миасс родной»  

- Выставки детского 

декоративноприкладного 

творчества  

- Экскурсии в музеи, театры 

города и области  

- Семейные творческие 

гостиные  

- Литературные балы  

- Литературные гостиные  

- Экскурсии в литературные 

и исторические музеи  

- Зрительский марафон  

Результаты проектной деятельности:   

 тематическая выставка;  

 рекламный буклет;  

 сценарий праздника;  

 видеофильм ;  

 костюм (показ собственных моделей);  

 оформление кабинетов (например, проект стендов);  

 конкретные предложения по улучшению какой-то ситуации (например, 

краеведческий уголок в кабинете);  

 эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

 Формы организации в урочной деятельности:  

 применение на уроке исследовательского метода обучения или решение 

проектных задач. Исследовательский метод можно определить как самостоятельное (без 

пошагового руководства учителя) решение обучающимися новой для них проблемы с 

применением таких элементов научного исследования, как наблюдение и самостоятельный 

анализ фактов, выдвижение гипотезы и ее  проверка,  формулирование выводов, 

закона  или  закономерности.  Применение исследовательского метода 

возможно в ходе решения сложной задачи, анализа первоисточников, разрешения 

поставленной учителем;  

 проведение нетрадиционных уроков, предполагающих выполнение учебного 

исследования: урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок 

изобретательства, урок фантастического проекта, урок-рассказ об ученых, урок-защита 

проектов, в том числе исследовательских, урок-экспертиза и т.п.;  

 проведение учебного эксперимента позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов. Учебный эксперимент может включать в себя все или 

несколько элементов настоящего научного исследования (наблюдение и изучение фактов и 

явлений, выявление проблемы, постановка исследовательской задачи, определение цели, 

задач и гипотезы эксперимента, разработка методики исследования, его плана, программы, 

методов обработки полученных результатов, проведение пилотного эксперимента, 

корректировка методики исследования в связи с ходом и результатами пилотного 

эксперимента, собственно эксперимент, количественный и качественный анализ 

полученных данных, интерпретация полученных фактов, формулирование выводов, защита 

результатов экспериментального исследования);  
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 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени.  

 Традиционные формы организации проектной и исследовательской 

деятельности на уровне образовательной организации:  

 исследовательская практика обучающихся;   

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля;   

 школьные научно-технические общества – форма внеклассной работы, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования;  

 олимпиады, конкурсы, конференции, в том числе дистанционные, 

предметные недели, интеллектуальные марафоны предполагает выполнение обучающихся 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

  

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.);  

Метапредметные планируемые результаты, которые формируются (применяются) 

/ оцениваются в рамках проектной и учебно-исследовательской деятельности представлены 

в таблице 5. Планируемые результаты определены в соответствии с целевым разделом 

основной образовательной программы среднего общего образования – структурным 

компонентом «Метапредметные планируемые результаты» и оценочным материалом 

«Индивидуальный проект».  

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной  

деятельности обучающихся, формируемые в рамках урочной и 

внеурочной деятельности  

Проект  Исследование  

Формируемые / проверяемые планируемые результаты  



 

 

Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель 

достигнута  

Р1.2 Ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях Р2.1 Выбирать путь 

достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты  

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 

деятельности Р2.3 Использовать все 

возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности   

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях  

Р3.3 Оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и 

морали  

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность  

Р5.1 Сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью  

Р6.1 Владеть 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  

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности  

П8.11.1 ставить цели, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе  

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной 

цели  

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта по 

завершении работы  

П8.11.9 Осуществлять презентацию результатов  

П8.11.9 Осуществлять презентацию результатов  

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации 

проекта и проведения исследования и 

Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута  

Р1.2 Ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях Р2.1 Выбирать путь 

достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты  

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 

деятельности Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности  Р2.4 Выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях Р3.3 

Оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали  

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность  

Р5.1 Сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью  

Р6.1 Владеть 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  

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск 

методов решения практических задач, применять 

различные методы познания  

П8.5 Использовать основной алгоритм 

исследования при  

решении своих учебно-познавательных задач 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности  

П8.11.1 ставить цели и формулировать гипотезу  

исследования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 

определять задачи исследования  

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели  

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации;  

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и 
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предусматривать пути минимизации этих 

рисков  

П8.11.11 адекватно оценивать последствия 

реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ)  

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее 

развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения 

результатов  

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск  

и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задач  

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках  

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационнопознавательную деятельность  

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов  

П9.6 Уметь ориентироваться в различных 

источниках информации  

П10.1 Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных 

источниках  

П11 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  

К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития К13 Развернуто, 

логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств 

продуктивности реализации проекта по 

завершении работы  

П8.11.6 структурировать и аргументировать 

результаты  

исследования на основе собранных данных 

П8.11.7 использовать элементы математического 

моделирования при решении исследовательских 

задач П8.11.8 использовать элементы 

математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе 

учебноисследовательской работы  

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов  

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации 

проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих 

рисков  

П8.11.11 адекватно оценивать последствия 

реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ)  

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 

своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов  

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути 

развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего 

исследования в общем культурном пространстве 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание 

тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать 

их при постановке собственных целей  

П8.11.15 находить различные источники 

материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения 

исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 

различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные 

результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества  

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач  

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и  

фиксировать противоречия в информационных 

источниках П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационнопознавательную деятельность  

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов  



 

 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных 

источниках информации  

П10.1 Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных 

источниках  

П11 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 К12.4 Спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного 

развития К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых 

средств  

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств 

 

  

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  
Развитие универсальных учебных действий у обучающихся в образовательной 

организации обеспечивается системой условий, включающей три компонента:  

1) кадровые условия;  

2) психолого-педагогические условия;  

3) ресурсное обеспечение учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

К кадровым условиям реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования образовательной организации, обеспечивающим развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся относятся:  

 соответствием уровня квалификации педагогических и иных работников 

организации требованиям профессиональных стандартов;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации.  

В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»3 определены трудовые действия, 

                                                 

3 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»  
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необходимые умения и знания, обеспечивающие обучающимся достижение 

метапредметных результатов:  

1. Трудовые действия:  

 формирование универсальных учебных действий;  

 формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями;  

 формирование мотивации к обучению;  

 систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению.  

2. Необходимые умения:  

 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде;  

 использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий;  

 владеть ИКТ-компетентностями (общепользовательская ИКТ-

компетентность, общепедагогическая ИКТ-компетентность, предметно-педагогическая 

ИКТ-компетентность).  

3. Необходимые знания:  

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения;  

 виды и приемы современных педагогических технологий.  

Соответствие уровня квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации требованиям профессиональных стандартов в части 

указанных трудовых действий, необходимых знаний и умений является ключевым 

условием реализации программы развития универсальных учебных действий.  

Непрерывность профессионального развития работников организации, в части 

освоения способов развития у обучающихся универсальных учебных действий 

обеспечивается:  

1) освоением работниками организации, дополнительных профессиональных 

программ метапредметной (надпредметной) направленности, в том числе:  

 дополнительных профессиональных программ в очной, очно-заочной и 

заочной формах обучения, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения;  

 программы модульных курсов, в рамках модульно-накопительной системы; 

 неформальное повышение квалификации.  

3) оказанием постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников, по вопросам развития 

универсальных учебных действий, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов достижения обучающимися 

метапредметных результатов и эффективности инноваций, в том числе опыта 

применения типовых задач.  

К психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования образовательной организации, обеспечивающим 

развитие универсальных учебных действий у обучающихся относятся:  

1) преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности между уровнями основного общего и среднего общего образования, в части 

применения типовых задач;  

2) учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе возрастание самостоятельности в проектной и учебно-исследовательской 



 

 

деятельности, ориентированность старших школьников на профессиональную сферу 

деятельности;  

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности, в части развития универсальных учебных действий.  

Ресурсное обеспечение учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в образовательной организации включает:   

1.Обеспечение организационных условий: создание творческой группы по 

реализации проекта, разработка содержания, методов, подходов и приемов.  

2. Обеспечение информационных условий: сбор, обработка, анализ 

информации, нужной для реализации проекта.  

3. Обеспечение кадровых условий – педагоги, владеющие деятельностными 

технологиями.  

4. Обеспечение  мотивационных  условий:  действия,  призванные 

 сформировать заинтересованность в решении задач в реализации проекта.  

5. Обеспечение нормативно – правовых условий: подготовка документов 

регламентирующего характера  

6. Обеспечение научно – методических условий: методические памятки, 

рекомендации, сценарии праздников по тематике.  

7. Обеспечение материально – технических условий.  

   

10. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся, является частью оценки эффективности деятельности образовательной 

организации.  

Описание оценки эффективности деятельности образовательной организации 

представлено в структурном компоненте целевого раздела основной образовательной 

программы образовательной организации «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования».  

Объект и содержание оценки эффективности деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся представлен в таблице 6.  

Таблтца 6. Оценка эффективности деятельности общеобразовательной организации 

по развитию у обучающихся универсальных учебных действий  

  Оценка достижений обучающихся  

Объект   Достижение обучающимися личностных и метапредметных 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования  

Содержание 

оценки  

Определение степени (уровня) достижения обучающимися 

личностных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования  

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий соответствуют оценке личностных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. Это связано с тем, что метапредметные результаты конкретизируют 

перечень универсальных учебных действий, поэтому достаточно использовать единый 

инструментарий для их оценки.  

Методика и инструментарий оценки личностных результатов включает:  
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 диагностические карты, обеспечивающие оценку динамики развития 

личностных результатов.  

 Методика и инструментарий оценки метапредметных результатов строится 

на межпредметной основе и включает:  

 групповая экспертная оценка (инструментарий – оценочные материал 

«Экспертный лист»), обеспечивающая обобщенную оценку уровня достижения 

обучающимися всех метапредметных результатов;  

 оценка результатов выполнения индивидуального проекта (инструментарий 

– оценочный материал «Индивидуальный проект»), обеспечивающий оценку компетенций 

в рамках проектной и учебно-исследовательской деятельности.  

 

2.2. ПРОГРАММЫ  УЧЕБНЫХ  ПРЕДМЕТОВ,  ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 

 КУРСОВ, ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ. 
Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

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

среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примерной основной 

образовательной программой основного общего образования.  

  

2.2.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  
  

Пояснительная записка 

 

      Рабочая  программа  для 10-11 класса составлена  на  основе  приказа  

Минобрнауки  РФ  "Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников,  

рекомендованных  (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования»,  учебного  плана  МОУ- Лицей, учебника для общеобразовательных 

учреждений (Н.Г. Гольцова,  И.В. Шамшин, М.А. Мищерина  «Русский язык. 10-11 

классы», рекомендованный Министерством образования и науки РФ, Москва, «Русское 

слово», 2016), программы под редакцией   Н.Г. Гольцовой,  Москва,  «Русское слово»,  2008 

год. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В 10-11 классах систематизируются знания по всем разделам лингвистики, 

расщиряются представления  и углубляются понятия по стилистике, причем речеведческая 

деятельность пронизывает весь курс, не ограничиваясь определенно заданными 

параграфами. 

        Преподавание русского языка в 10-11 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

 повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому 

языку, полученных в основной школе;  

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

 осознание национального своеобразия русского языка;  

 овладение культурой межнационального общения;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной системе и 

общественном явлении; языковой норме и её разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 



 

 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

 повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности; 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку к явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах  человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку. 

       Задачи обучения русскому языку в старшей школе определяются с позиций 

компетентности подхода: 

 воспитать гражданина и патриота; 

 сформировать представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа с осознанием национального своеобразия русского 

языка и овладением культурой межнационального общения; 

 развивать и совершенствовать способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационные умения и навыки; навыки 

самоорганизации и саморазвития; 

 углубить знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой 

норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 совершенствовать овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты 

норм и речевые нарушения; 

 применять полученные знания и умения в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально-ориентированной сфере общения; совершенствовать 

нормативное и целесообразное использование языка в различных сферах и 

ситуациях общения. 

Программа охватывает все разделы русского языка, соединяя традиционный и 

инновационный аспекты современной методики и технологии обучения русскому языку. 

Традиционно большое внимание в программе уделяется грамматике, орфографии и 

пунктуации, так как правописные и аналитико-синтетические навыки работы с языковыми 

явлениями, безусловно, требуют своего закрепления и развития в старшей школе. Причём 

этот процесс выстраивается на более высокой методико-дидактической платформе, с 

учётом возрастных особенностей обучающихся в старшей школе и имеющегося у них 

комплекса знаний, умений и навыков, компетентностей и универсальных учебных 

действий, полученных и сформированных на ступени основного общего образования, что 

обеспечит преемственность между изучением предметов на этих ступенях образования. 

Курс русского языка и литературы в их единстве позволяет старшекласснику 

научиться соотносить мировоззренческие позиции человека с богатством его языкового 

запаса как средства осознания и формирования принципиальных позиций в области 

экологии сознания и общения, нравственных идеалов, общей культуры, важной 

составляющей которой, безусловно, является культура речи. Чем ярче личность человека, 

тем больший диапазон речевых средств ему нужен для выражения собственной мысли. Чем 

сложнее мысль, тем более сложного морфолого-синтаксического выражения она требует. 

Теоретические сведения осмысляются учащимися в ходе формирования универсальных 

учебных действий в их неразрывном единстве под руководством учителя и при 

самостоятельной работе как неотъемлемые практико-ориентированные основы для 

собственного развития и обогащения собственной личности. Теоретические сведения носят 
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системный, обобщающий характер, их объём и особенности подчинены формированию 

конкретных практических умений и навыков (орфографических, пунктуационных, 

стилистических), т. е. навыков правильного письма, а также навыков анализа, 

систематизации информации, вместе с тем развиваются культура речи, литературный вкус, 

расширяется лингвистический кругозор в целом. Понимание и отработка данных навыков 

и умений обеспечиваются большим количеством упражнений, предлагаемых в учебнике по 

всем темам, а также включением заданий исследовательского и проектного характера. 

В программу включён специальный раздел «Культура речи», в котором даны 

расширяющие сведения об уже известной школьникам дисциплине. Но этот раздел носит 

характер итогового и обобщающего, даёт возможность учителю и ученикам сознательно 

поговорить о проблемах правильности речи, ещё раз поставить индивидуальные ориентиры 

дальнейшего совершенствования речи. А само освоение происходит в течение всего курса 

обучения. 

Теоретический материал описывает содержание нормы, практические упражнения 

позволяют её закрепить, а творческие задания и проблемные вопросы и ситуации — 

перенести в собственную речевую практику обучающегося. Они вооружают обучающегося 

навыками самоконтроля за речевым поведением и выбором адекватных речевых средств в 

их нормативном соответствии. 

       В программе отражены такие темы, как «Основные принципы русской 

орфографии» и «Основные принципы русской пунктуации». Они важны при повторении 

правил орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к 

изучаемому материалу. 

 

Место предмета в учебном плане лицея. 

        В учебном  плане МОУ- Лицей в 10-11 классах предусматривается обязательное 

изучение  русского языка в объёме  34  часов (1 час в неделю). Завершается освоение курса 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией в форме Единого государственного 

экзамена (ЕГЭ). 

 

2. Планируемые    результаты освоения учебного предмета  

«Русский язык»  

      Курс русского языка и литературы в 10—11 классах предполагает освоение 

предмета с целью формирования у обучающихся посредством освоения системы русского 

языка целостного представления о мире и формирования общей культуры личности как 

неотъемлемых составляющих современного выпускника общеобразовательной 

организации, способного ориентироваться в постоянно изменяющейся действительности, 

готового к таким изменениям и способного адекватно на основе общечеловеческих 

ценностей и общественной целесообразности адаптироваться к изменяющейся среде, а 

также способного самому активно менять условия своей жизни и деятельности на благо 

себе, обществу и государству как нерасторжимому единству составляющих мира 

человеческого бытия. 

Важнейшими результатами освоения курса «Русский язык и литература» являются 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

 сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством 

усвоения языка впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского народа, 

русской многовековой культуре, толерантное отношение к языку и культуре народов 

многонациональной России и усвоение форм толерантного поведения в поликультурном 

мире; 

 через осознанное освоение лексического богатства русского языка, 

получившего образцовое воплощение в литературных произведениях отечественной 



 

 

классики, формирование личности, несущей звание гражданина России, умеющей любить 

и ценить малую родину, связывающей своё будущее с развитием своего края, города, села; 

 посредством выявления языковых особенностей произведений русской 

литературы, несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных 

языковыми средствами, приобщение обучающихся к эстетическому отношению к миру, 

сформированность основ экологического сознания, понимаемого относительно изучения 

русского языка как неприменение речевой агрессии и умение противостоять речевой 

агрессии посредством организации гармонизирующего диалога, осознания необходимости 

саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

 через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение 

понимания его системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки  и общественной практики; 

 обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни. 

Метапредметные результаты: 

 способность и готовность к продуктивному общению и эффективному 

взаимодействию на основе адекватного речевого поведения, правильного применения 

этикетных формул вежливого общения, умения выбирать языковые средства, уместные в 

конкретной речевой ситуации; 

 обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной 

деятельности языковыми средствами оформления поисковой работы, владение 

соответствующими стилями речи; 

 освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного 

материала, аналитической работы с текстами различной направленности и стилевой 

принадлежности, реферирования, тезирования, выявления основной мысли и приводимых 

аргументов; 

 приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности 

за принятое решение в ходе ведения исследовательской и проектной деятельности по 

предложенным лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и поликультурным 

темам проектов; 

 овладение качествами хорошей речи как основе логичного, 

последовательного, целесообразного оформления собственной точки зрения, 

использование соответствующих речевых средств; 

 владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 

 владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; 

выдвижение гипотезы, научный аппаратобоснования и опровержения), необходимыми для 

работы с информацией; 

 формирование навыка познавательной рефлексии как осознания 

правильности, целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых действий 

и мыслительных процессов за счёт выполняемых в рамках программы проектных и 

исследовательских работ, аналитических лингвистических упражнений и аналитико-

синтетических заданий к фрагментам предложенных текстов нравственно-этической, 

социально значимой и научно-публицистической тематики. 

Предметные результаты: 

 сформированность понятий «национальный русский язык» и «русский 

литературный язык»; 
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 понимание характера обязательности, вариативности, допустимости в 

применении норм литературного языка; закрепление навыка соблюдения языковых норм в 

речи в ходе повседневного бытового, учебного, научного, делового общения; 

 владение на основе полученных знаний о нормах русского литературного 

языка навыками самоанализа и самооценки собственной произвольной речи или 

воспроизведённой речи; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения содержащейся в нём 

информации (основная/второстепенная, явная/скрытая); 

 умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, сочинений 

разных жанров, а содержание грамматических правил — в виде таблиц, алгоритмов, 

свёрнутых алгоритмических предписаний; 

 более глубокое и детальное знание содержания произведений 

художественной литературы; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё к ним отношение в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 знание изобразительно-выразительных средств русского языка и умение их 

применять; 

 осознание художественной картины мира, созданной в литературном 

произведении в единстве эмоционального  

 личностного и интеллектуального понимания. 

 

3. Содержание учебного предмета 

10 класс 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Уроки 

контроля 

Развитие 

речи 

Слово о русском языке 1   

Лексика. Фразеология. Лексикография 5   

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2   

Морфемика и словообразование. 1   

Морфология и орфография   24  часа 

Орфография  5   

Самостоятельные части речи    

Имя существительное 3 1  

Имя прилагательное 2   

Имя числительное  2   

Местоимение  1   

Глагол  1   

Причастие  2   

Деепричастие 1   

Наречие  1   

Слова категории состояния 1   

Служебные части речи    

Предлог  1   

Союзы и союзные слова 2   

Частицы  1   

Междометие. Звукоподражательные слова 1   

Контрольный  тест в формате ЕГЭ 1 1  

ИТОГО 34   



 

 

 

 
11 класс 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (1 ч.) 

Синтаксис. Пунктуация. Основные принципы русской пунктуации. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (1 ч.) 

Словосочетание как синтаксическая единица. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (3 ч.) 

Предложение как единица синтаксиса. Постановка тире в простом предложении. 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (4 ч.) 

Простое осложненное предложение. Предложение с однородными членами 

предложения. Знаки препинания при однородных и неоднородных членах, соединенных 

неповторяющимися, повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (10 ч.) 

Обособленные члены предложения. Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства и дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. Знаки препинания 

при сравнительных оборотах. Знаки препинания при обращениях. Вводные слова и 

вставные конструкции. Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (6 ч.) 

Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Сложное предложение с разными 

видами связи. Сложное синтаксическое целое. Абзац. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ (4 ч.) 

Способы передачи с чужой речи. Знаки препинания при цитатах. Сочетание знаков 

препинания. Авторская пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ (2 ч.) 

Культура речи. Ораторское искусство. 

СТИЛИСТИКА (2 ч.) 

Стилистика. Анализ текста. 

ПОВТОРЕНИЕ(1ч.) 

 

Тематическое планирование. Контрольно-практическая часть 

Наименование раздела  К.р Рр Тест 

Синтаксис  и пунктуация. Словосочетание.  2    

Простое предложение.  3 1   

Простое осложненное предложение. 1    

Однородные члены предложения. 3    

Обособленные члены предложения. 5 1   

Слова и конструкции, грамматические не связанные с 

предложением. 

5    

Сложное предложение. 6 1   

Предложения с чужой речью. 4  1  

Культура речи и стилистика. 4  1  

Обобщение изученного. Подготовка к ЕГЭ. 1   1 

ВСЕГО: 34  3 2 1 
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2.2.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература»  
  

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по литературе для 10-11 классов составлена на основе 

программы по литературе для 5-11 классов (авторы  В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина) под редакцией В.Я. Коровиной. – М., 

Просвещение, 2008. Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях  « 

Русская литература 19 века 10 класс» под редакцией Лебедева. – 14-е изд.- М.: 

Просвещение, 2021  

Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях  « Русская 

литература 20 века 11 класс» под редакцией В.П. Журавлева. – 14-е изд.- М.: Просвещение, 

2021 Программа соответствует Госстандарту и выполняет  две основные функции: 

Общая характеристика учебного предмета 

         Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

         Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

         Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в 

образовательном стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях 

включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в 

процессе изучения конкретных литературных произведений. 

Цели: 

        Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире,  

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

-развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

-освоение текстов  художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 



 

 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

Задачи:  

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературныхпонятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

       Учебный план МОУ – Лицей г. Маркса на изучение предмета «Литература»   в 

10-11 классах отводит по 102 часа, 3 часа в неделю. 

       При составлении планирования уроков предусмотрены в рамках отведенного 

времени часы на развитие письменной речи учащихся. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

      Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа 

текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 
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 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

 

В соответствии с требованиями  Стандарта  результаты освоения учащимися 

программы по литературе  в 10-11 классах отражают достижения следующих 

планируемых  результатов: 

Личностные результаты обучения: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной;  

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

  эстетическое отношение к миру;  

  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  



 

 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10-11 классов. 

Учащиеся должны уметь:   

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью; 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; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

3. Содержание учебного предмета 

10 класс 

 

Введение (1) 

Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. Национальное 

своеобразие русского реализма 19 века. Эволюция русского реализма. Русская 

литературная критика II половины 19 века. Расстановка общественных сил в 1860-е годы. 

«Эстетическая критика» либеральных западников. «Реальная критика» революционеров-

демократов. Общественная и литературно-критическая программа 

нигилистов.Литературно-критическая программа славянофилов. Литературно-критическая 

позиция почвенников. 

Становление реализма как направления в европейской литературе (3ч.) 

 Обзорная лекция по творчеству Ф. Стендаля, Оноре де Бальзака, Чарльза 

Диккенса. Ч. Диккенс «Записки Пиквикского клуба» История создания романа. Англия на 

его страницах. Герои и события. Смех как способ демонстрации оптимизма. Реальность и 

фантастика на страницах произведения писателя-реалиста. О. де Бальзак. «Гобсек» Тема 

власти денег. Реалистическое мастерство писателя. 
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Литература второй половины XIX века () 
И.С.Тургенев. Жизнь и творчество (10ч.) Жизнь и творчество (Обзор). 

Роман «Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным 

ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, отражённый в заглавии и 

лёгший в основу романа. Базаров и ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники 

и противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция 

Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе 

(«Базаров» Д.И.Писарев.) 

Т ео р и я  л и т е р а т ур ы .  Углубление понятий о романе (частная жизнь в 

исторической панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Н.Г.Чернышевский (2 ч) Этапы биографии и творчества Н.Г.Чернышевского. 

Творческая история романа «Что делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что 

делать?» в истории литературы и революционного движения. Композиция романа. Старые 

люди. Новые люди. «Особенный человек». 

Иван Алексеевич Гончаров (9 ч.). Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в 

характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное 

явление. Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы её 

выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» 

Н.А.Добролюбова, «Обломов» Д.И.Писарева). 
Очерки "Фрегат Паллада" (фрагменты) 

Т ео р и я  л и т ер ат ур ы .  Обобщение в литературе. Типичное явление в 

литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего 

через индивидуальное. Литературная критика. 

Классное сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов» (2ч) 

Александр Николаевич Островский (7 ч.). Жизнь и творчество  (Обзор). 

Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского 

сценического репертуара. 

Драма «Гроза». Её народные истоки. Духовное самопознание Катерины. 

Нравственно целое и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом 

трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Приём антитезы в 

пьесе. Изображение «жестоких нравов» «тёмного царства». Образ города Калинова. 

Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. 

Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика 

пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое 

своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А.Н.Островский в критике («Луч 

света в тёмном царстве» Н.А.Добролюбова) 
Т ео р и я  л и т е р ат ур ы .  Углубление понятий о драме как роде литературы, о 

жанрах комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятий). 

 Фёдор Иванович Тютчев (2 ч.). Жизнь и творчество. Наследник классицизма и 

поэт-романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева – слияние 

человека с Природой и Историей, с «божесковсемирной жизнью» и его   неосуществимость. 

Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-

реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». 

Основной жанр – лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и 

масштабных жанров – героической или философской поэмы, торжественной или 

философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). 

Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений. 

Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не 

понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я 



 

 

встретил вас - и все былое..."), а также три стихотворения  (по выбору):  «Природа – 

сфинкс…», «Ещё земли печален вид…», «Как хорошо ты, о море ночное…». 

Т ео р и я  л и т е р ат ур ы .  Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и 

элегии в русской поэзии. 

Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) (1ч.) 

Две ветви русской поэзии во второй половине XIX века. Причины и смысл споров 

о «чистом» и «гражданском» искусстве 

Николай Алексеевич Некрасов (12ч.). Жизнь и творчество (Обзор). Некрасов-

журналист. Противоположность взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и 

переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. 

Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет 

лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ 

исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и 

жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация 

любовной лирики. 

Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой 

бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая 

мода..."), "О Муза! я у двери гроба...",  а также три  стихотворения  (по выбору):  «Я не 

люблю иронии твоей…»,  «Внимая ужасам войны…»,  «Еду ли ночью по улице тёмной…». 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо" 

Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо».Дореформенная и пореформенная 

Россия в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и 

«народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. 

Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

Т ео р и я  л и т е р ат у р ы .  Понятие о народности искусства. Фольклоризм 

художественной литературы (развитие понятия). 

 Классное сочинение по поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» и 

контрольная работа (3ч) 
Афанасий Афанасьевич Фет (2ч.).  Жизнь и творчество (Обзор). 

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета – практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. 

Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолётное», 

«неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и 

музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма 

человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения  ( 

по выбору ): «Летний вечер тих и ясен…», «Я пришёл к тебе с приветом…», «Заря 

прощается с землёю…». 

Т ео р и я  л и т ер ат ур ы .  Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой (3 ч.). Жизнь и творчество. Своеобразие 

художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на 

русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической 

традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка...». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (4ч.). Жизнь и творчество (Обзор). 

«История одного города» (обзор) - ключевое художественное произведение 

писателя. Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как 

намёк на смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная 

черта. 
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Т ео р и я  л и т е р ат ур ы .  Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). 

Сатира как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные 

представления). 

Фёдор Михайлович Достоевский (8ч.). Жизнь и творчество (Обзор). 

Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». 

«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая 

история. Уголовно-авантюрная основа и её преобразование в сюжете произведения. 

Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная 

роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-

нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема 

социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального 

героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. 

Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение для русской и мировой 

культуры. 

Т ео р и я  л и т ер ат ур ы .  Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в 

романах Толстого и Достоевского. 

 Классное сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание» (2) 

Русская литературная критика второй половины XIX века (2ч.) 

Лев Николаевич Толстой (18 ч.). Жизнь и творчество (Обзор). Начало 

творческого пути. Духовные искания, их отражения в трилогии «Детство», «Отрочество», 

«Юность». Становление типа толстовского героя -  просвещённого правдоискателя, 

ищущего совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и на мир. 

Роман-эпопея «Война и мир» - вершина творчества Л.Н.Толстого. Творческая 

история романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-

стилистическое начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические 

устремления русской патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с её «умом» - просвещённым дворянством на 

почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении 

писателя. Просвещённые герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные 

искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и 

эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-

психологический облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, 

нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. 

Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы 

Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм и патриотизм 

истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие 

религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого – 

художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Т ео р и я  л и т ер ат ур ы .  Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. 

Внутренний монолог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие 

понятия). 

 Классное сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» и контрольная 

работа (3ч) 
Николай Семёнович Лесков (3ч.).     Жизнь и творчество (Обзор). 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. 

Правдоискатели и народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и её герой Иван Флягин. Фольклорное начало 

в повести. Талант и творческий дух человека из народа. 



 

 

Т ео р и я  л и т ер ат ур ы .  Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о 

стилизации. 

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

(2ч.) 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины  XIX века. Поздний 

романтизм. Романтизм как доминанта литературного  процесса. Символизм. 

Бернард Шоу. (1) Слово о писателе. Социальная проблематика пьес. Юмор и 

сатира в драматургии Б.Шоу 

Генрик Ибсен (1). Слово о писателе. 

«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщин. Жизнь-

игра и героиня-кукла.Обнажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль 

естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма 

идей» и психологическая драма. 

Антон Павлович Чехов (8ч.). Жизнь и творчество. Сотрудничество в 

юмористических журналах. Основные жанры – сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор 

с традицией изображения «маленького человека». 

Конфликт между сложной и пёстрой жизнью и узкими представлениями о ней как 

основа комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого 

Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической 

реальности, «футлярное» существование, образы будущего – темы и проблемы рассказов 

Чехова. 

Рассказы: "Студент", "Ионыч", Палата №6, «Случай из практики», "Человек в 

футляре", "Дама с собачкой»" 

Пьеса "Вишневый сад" 

Т ео р и я  л и т ер ат ур ы .   Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова –

рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и 

символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и 

шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

Заключение (1ч.) 

Нравственные уроки русской литературы XIX века 

Тестирование по выявлению читательского уровня учащихся (2ч.) 
 

11 класс 

Введение (2ч.) 
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три 

основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская 

советская литература; литература, официально не признанная властью; литература 

Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные 

потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора 

человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального 

самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха 

- основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, 

сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и 

модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

 

Писатели-реалисты начала XX века (36ч.) 
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (Обзор.)  
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Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество».  

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, 

колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. 

Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Антоновские 

яблоки», «Солнечный удар».  Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. 

Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного 

крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским 

обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Тема любви в рассказах писателя. 

Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. 

Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. Своеобразие художественной манеры 

писателя. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет», повесть «Поединок». 

Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. 

Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе 

Куприна. Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая 

история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. 

Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах 

писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. 

Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в 

рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции 

рассказа «Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. 

Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 

унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три 

правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии 

(начальные представления). 

 

Серебряный век русской поэзии (9ч.) 

Символизм 
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, 

К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество»! «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». 

Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в 

русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова - урбанизм, история, смена культур, 

мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 



 

 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Основные темы и мотивы 

лирики. Музыкальность стиха. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени…», 

«Безглагольность», «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце…» Поэзия как 

выразительница «говора стихий». Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», 

«Жар-птица»)  

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения  «Раздумья», «Русь», 

«Родине». Тема родины. Боль и тревога за судьбу России. Восприятие революционных 

событий как пришествия нового Мессии. 

Акмеизм 
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 

Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл 

«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения 

по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, 

праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие 

серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. 

Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 

эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. 

Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). 

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителям. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны». Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора 

как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и 

ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) (5ч.) 

Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), 

«На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на 

моем пути...».  

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, 

Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о 

Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, 

ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 

действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 

Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 
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Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).  

Новокрестьянская поэзия (Обзор) (1ч.) 
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество (Обзор.) 

Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от 

народа...». Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 

древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. 

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) (6ч.) 

Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь 

советская», «Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой 

опавший, клен заледенелый...».  

Всепроникающий лиризм - специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная 

тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-

поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина 

и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность 

стихотворных посланий родным и любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. 

Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки 

традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 

быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы 

(углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление 

понятия). Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

 

Литература 20-х годов XX века (3ч.)  
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору 

учителя и учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 

«Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов 

старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. 

Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, 

поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 

(«Конармия» И. Бабеля, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных 

событий прозаиками старшего поколения («Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски 

нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко «Дюжина ножей 

в спину революции; Тэффи «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) (5ч.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», 



 

 

«Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо 

Татьяне Яковлевой».  

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. 

Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. 

Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность 

строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового 

диапазона творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. Теория литературы. 

Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление понятия). 

Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века  (Обзор) (1ч.) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека 

и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в 

творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др.  

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. 

Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы  

А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов. 

А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. 

Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 
Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. 

Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) (7ч.) 

Роман  «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра 

и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: 

от символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). 

Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» - апология творчества и 

идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. 

Традиции и новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) (2ч.) 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя - мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, 

аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа 

сюжета повести. Философская многозначность названия повести. Необычность языка и 

стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-

Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). 

Авторские неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество (Обзор.) (4ч.) 

Стихотворения: «Песня последней встречи...» «Сжала руки под темной вуалью...», 

«Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля», «Я 

научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет».  

Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как 

возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 

художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной 
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лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос 

лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские 

мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. 

Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 

(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) (1ч.) 

Стихотворения: «Notre Dате», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Silentiuт», 

«Мы живем, под собою не чуя страны...».  

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта 

Описательно 

живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие Поэт и 

«век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX - начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие  представлений). Стих, строфа, 

рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) (3ч.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя 

твое - птица в руке...»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...». «Тоска по родине! 

Давно...», «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». Уникальность 

поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема 

творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 

Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 

трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по 

Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, 

творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой. 

Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX 

века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 

фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия) 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.) (9ч.) 

«Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов 

романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система 

нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и 

судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция 

пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение 

высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. 

Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX 

века.  

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время 

и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие представлений). 

 

Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор) (2ч.) 



 

 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, 

лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. 

Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, 

О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, 

«Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. 

Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко 

личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к 

героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-

символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. 

Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, 

В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве 

характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, 

Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон» 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века. 

Литература 50-90-х годов (Обзор) (8ч.) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 

Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 

традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. 

Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. 

Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. 

Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность 

духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, 

В. Астафьева, В. Шукшина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 

Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо 

глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена 

и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. 

Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 
Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной 

культуры страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое 

богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. 

Визбора В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

(2ч.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины...», «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный 

цоколь монумента...», «Памяти Гагарина».  

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о 

настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение 

высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского 

народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 

Твардовского. 
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Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 

(закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) (3ч.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Марбург», «Быть 

знаменитым некрасиво…»  

 Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, 

удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские 

мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История 

создания и публикации романа Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в 

нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал Образы-символы и сквозные мотивы 

в романе Образ главного героя - Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой 

романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака, 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) (3ч.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» Своеобразие раскрытия «лагерной» темы 

в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в 

трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте 

трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие 

как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) (2ч.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». Автобиографический характер прозы В. 

Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» 

и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в 

крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, 

близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. 

Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 

литературе (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда 

полей», «В горнице»  

Основные темы и мотивы лирики Рубцова - Родина-Русь, ее природа и история, 

судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, 

жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный 

событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева Фета, Есенина в поэзии 

Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. (2ч.) Взаимоотношения человека и природы в 

романе «Царь-рыба».  

Валентин Григорьевич Распутин. (3ч.) «Последний срок Тема «отцов и детей» в 

повести «Последний срок».  

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», 

«На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 
Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность 

и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-

поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, 

живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 



 

 

стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве 

И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, 

мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь 

пересилить беду...». Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и 

песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие 

романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в 

творчестве современных поэтов-бардов.  

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести 

Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского 

быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая 

многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в 

прозе Ю. В. Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление 

понятия). Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, 

основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова 

как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере 

героя. Смысл финала пьесы. 

Литература конца XX - начала XXI века (1ч)  
Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. 

Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. 

Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. 

Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. 

Седакова и др. 

Из зарубежной литературы (3 ч) 
Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца».  

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. 

«Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных 

характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. 

Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся 

Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из 

классической поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). 

 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой 

романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!» 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ 

главного героя - старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила 

духа героя повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища. (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк 

как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция 

жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на 

гуманистические ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. 

Своеобразие художественного стиля писателя (особенности диалогов, внутренних 

монологов, психологический подтекст). 
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Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

10 класс  

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема урока 

Кол-во часов 

1 Введение 1 ч. 

Становление реализма в русской литературе XIX века 

1 

2 Реализм как литературное направление и метод в искусстве 1 

3   Страницы истории западноевропейского романа XIX века. Стендаль 

и Бальзак 
1 

4 Страницы истории западноевропейского романа XIX века. 

Ч.Диккенс 

1 

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество (10ч.) 

5 Судьба писателя. Формирование общественных взглядов 

И.С.Тургенева 

1 

6 Преходящее и вечное в художественном мире И.С.Тургенева 1 

7 Творческая история романа «Отцы и дети». Герой 60-х годов XIX 

века нигилист Базаров 

1 

8 Споры партий и конфликт поколений в романе 1 

9 Сатирическое изображение И.С.Тургеневым представителей 

«отцов» и «детей». Базаров в кругу единомышленников 

1 

10 Базаров и Аркадий Кирсанов. Испытание дружбой 1 

11 Внутренний конфликт Базарова. Испытание любовью 1 

12 Базаров и его родители. Тургеневское изображение путей 

преодоления конфликта поколений 
1 

13 Базаров как «трагическое лицо». Финал романа 1 

14 Творчество И.С.Тургенева в конце 1860-х  – начале 1880-х годов 1 

Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество (2ч.) 

15 Жизнь и творчество Н.Г.Чернышевского.  История создания романа 

«Что делать?» 
1 

16 Своеобразие жанра романа «Что делать?». Основные элементы его 

художественного мира. Сюжет романа как развернутый ответ на 

вопрос, вынесенный в название 

1 

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество (9 часов) 

17 Личность писателя. Своеобразие художественного таланта 

Гончарова 

1 

18 Роман «Обломов». Реалистические приёмы изображения героя в 

первой части 

1 

19 Полнота и сложность образа Обломова, истоки характера главного 

героя 

1 

20 Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл сопоставления 

героев в романе 

1 

21 Обломов и Ольга Ильинская: испытание героя любовью 1 

22 Финал романа. Авторская оценка жизненного пути героя. 

Историко-философский смысл произведения 

1 

23 Роман «Обломов» в других видах искусства 1 



 

 

24-

25 
Классное сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов» 2 

А.Н.Островский. Жизнь и творчество (7ч.) 

26 Личность и творчество А.Н.Островского 1 

27 Творческая история и конфликт драмы «Гроза». Изображение 

Островским драматических противоречий русской жизни в 

кризисную эпоху 

1 

28  Нравы города Калинова 1 

29 Образ Катерины Кабановой. Народные истоки её характера. Суть 

конфликта героини с «тёмным царством» 

1 

30 Катерина в системе образов драмы «Гроза» 1 

31 Смысл названия пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в драме 

Островского 

1 

32 Художественное своеобразие пьес Островского 1 

Поэзия Ф.И.Тютчева (2ч.) 

33 Хаос и космос в поэзии Ф.И.Тютчева 1 

34 «Любовь в лирике Ф.И.Тютчева 1 

Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) (1ч.) 

35 Две ветви русской поэзии во второй половине XIX века. Причины и 

смысл споров о «чистом» и «гражданском» искусстве 

1 

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество (12ч.) 

36 Личность и творчество поэта. Народные истоки мироощущения 

Н.А.Некрасова 

1 

37 Тема гражданской ответственности поэта перед народом в лирике 

Некрасова 

1 

38 Художественное своеобразие лирики Некрасова. Новизна 

содержания и поэтического языка 

1 

39 «Кому на Руси жить хорошо». Историко-культурная основа 

произведения 

1 

40 Своеобразие композиции и языка поэмы, роль фольклорно-

сказочных мотивов в поэме-эпопее «Кому на Руси жить хорошо» 

1 

41 Изменение крестьянских представлений о счастье 1 

42 Крестьянские судьбы в изображении Некрасова: Яким Нагой и 

Ермил Гирин 

1 

43 Вера поэта в духовную силу, богатырство народа. Матрёна 

Тимофеевна и дед Савелий 
1 

44 Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый финал 

произведения. Неразрешённость вопроса о народной судьбе 

1 

45- 

46- 

47 

Классное сочинение по поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо» 

3 

Поэзия А.А.Фета (2ч.) 

48 «Остановленные мгновения» в стихотворениях А.А.Фета 1 

49 Характерные особенности лирики Фета, её новаторские черты 1 

Творчество А.К.Толстого (3ч.) 

50 Стремление к пушкинской гармонии и творческая самобытность 

поэзии А.К.Толстого 

1 

51 Образ Козьмы Пруткова, его место в русской поэзии 1 

52 Универсальный талант А.К.Толстого: поэта, драматурга, прозаика 1 

53 Урок-зачет по творчеству Ф.И.Тютчева, А.А.Фета 1 

54 Контрольная работа по творчеству Ф.И.Тютчева, А.А.Фета 1 
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М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (4ч.) 

55 Проблематика и жанровое своеобразие сатиры «История одного 

города» 

1 

56 Глуповские градоначальники: гротескное изображение 

государственной власти в России 

1 

57 Народ в «Истории одного города». Размышление автора о прошлом 

и будущем России 

1 

58 Тема народного счастья в русской литературе разных эпох 1 

Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество (8ч.) 

59 Судьба писателя, трагические обстоятельства, сформировавшие его 

мировоззрение 

1 

60 Атмосфера 1860-х годов и её отражение в романе «Преступление и 

наказание» 
1 

61 Петербургские углы. «Униженные и оскорблённые» в романе 1 

62 Теория Раскольникова как причина его преступления. Глубина 

психологического анализа в романе 

1 

63 Идея и натура Раскольникова. Наказание героя 1 

64 Второстепенные персонажи, их роль в повествовании 1 

65 Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя 1 

66 Раскольников в эпилоге романа. Нравственный смысл 

произведения, его связь с почвенническими взглядами 

Ф.М.Достоевского 

1 

Русская литературная критика второй половины XIX века (2ч.) 

67- 

68 

Русская литературная критика второй половины XIX века (обзор) 2 

Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество (18ч.) 

69 Этапы биографии писателя и их отражение в творчестве 1 

70 Лев Толстой как мыслитель 1 

71 «Война и мир» как роман-эпопея. Творческая история произведения 1 

72 Сатирическое изображение большого света в романе. 

Противостояние Пьера Безухова пошлости и пустоте 

петербургского общества 

1 

73 Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного уклада и 

единство нравственных идеалов 
1 

74 Изображение в романе войны 1805-1807 годов. Аустерлицкое 

сражение, его роль в судьбе князя Андрея Болконского 
1 

75 Образ Наташи Ростовой 1 

76 Война 1812 года в судьбах героев романа. Изображение 

Л.Н.Толстым народного характера войны 

1 

77 Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в истории 1 

78 Народность в понимании Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев 1 

79-

80 

Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, князя Андрея, 

Наташи и Николая Ростова 

2 

81 Финал произведения. Смысл названия романа-эпопеи «Война и 

мир» 
1 

82-

83 

Образы героев Л.Н.Толстого в интерпретации художников, 

музыкантов, кинематографистов 
2 

84-

85-

86 

Классное сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

3 



 

 

Творчество Н.С.Лескова (3ч.) 

87 Самобытность таланта и особенность идейной позиции Н.С.Лескова 1 

88 Пестрота русского мира в хронике Н.С.Лескова «Очарованный 

странник» 

1 

89 Формирование типа русского праведника в трагических 

обстоятельствах жизни. Судьба Ивана Флягина 

1 

Зарубежная литература и драматургия конца XIX – начала XX века (обзор) (2ч.) 

90 Творческий путь Ибсена. Особенности его драматургии 1 

91 Пьесы Б.Шоу. Социальная проблематика пьес. Юмор и сатира в 

драматургии Б.Шоу 

1 

А.П.Чехов. Жизнь и творчество (8ч.) 

92 Личность писателя. Особенности его художественного 

мироощущения 

1 

93- 

94 

Борьба живого и мертвого в рассказах А.П.Чехова 2 

95 «Вишнёвый сад». Особенности конфликта, система персонажей в 

пьесе 

1 

96 Уходящее поколение владельцев сада: Раневская, Гаев 1 

97 Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, Петя, Аня. Отношение автора 

к героям 

1 

98- 

99 

Черты «новой драмы» в комедии «Вишнёвый сад» и других пьесах 

А.П.Чехова 

2 

Заключение (1ч.) 

100 Нравственные уроки русской литературы XIX века 1 

Итоговая работа (4ч.) 

101- 

102 
Тестирование по выявлению читательского уровня учащихся 2 

 

11 класс  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

1 Русская литература ХХ века в контексте мировой культуры. 1 

2 Своеобразие реализма в русской литературе начала ХХ века. 1 

3 И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика И.А. Бунина. Её 

философичность, лаконизм, изысканность. 

1 

4 И.А. Бунин.Рассказ «Антоновские яблоки». Мотив увядания и 

запустения дворянских гнезд.  

1 

5 Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Острое чувство кризиса 

цивилизации в рассказе  

1 

6 Поэтичность женских образов в цикле рассказов о любви «Темные 

аллеи». 

1 

7 Своеобразие любви в рассказе «Чистый понедельник» 1 

8 А.И. Куприн. Жизнь и творчество.  1 

9 Рассказ «Гранатовый браслет». Трагическая история любви 

Желткова и пробуждение души Веры. 

1 

10 Повесть «Поединок» А.И.Куприна. 1 

11 Поэтическое изображение природы в повести «Олеся». Богатство 

духовного мира героини. 

1 

12 Р/р   Сочинение по творчеству А.И.Куприна и И.А.Бунина 1 

13 М. Горький. Очерк жизни и творчества. Ранние романтические 

рассказы. «Старуха Изергиль».  «Макар Чудра».  «Челкаш» 

1 
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14 «На дне» как социально - философская драма. Смысл названия пьесы.  1 

15 Атмосфера духовного разобщения людей. Хозяева жизни «на дне». 1 

16 Три правды в пьесе «На дне» и их трагическое столкновение. 1 

17 Р/Р  Сочинение по пьесе М.Горького «На дне» 1 

18 Серебряный век русской поэзии. 1 

19 Символизм как литературное направление 1 

20 Поэзия В. Брюсова 1 

21 Поэзия как волшебство в творчестве К.Бальмонта  1 

22 Акмеизм как литературное направление 1 

23 Н. С. Гумилев. Своеобразие лирических сюжетов. 1 

24 Футуризм как литературное направление. Русские футуристы 1 

25 И. Северянин. Национальная взволнованность и ироничность поэзии, 

оригинальность словотворчества. 

1 

26 Контрольная работа по литературным направлениям Серебряного 

века. 

1 

27 А. А, Блок. Жизнь и творчество. Темы и образы ранней лирики. 

«Стихи о прекрасной Даме». 

1 

28 Тема Родины в творчестве Блока 1 

29 Поэма «Двенадцать». Герои поэмы, сюжет, композиция.  1 

30 Поэма «Двенадцать».Авторская позиция и способы ее выражения в 

поэме. Многозначность финала. 

1 

31 Р/Р  Сочинение по творчеству А. Блока 1 

32 ВЧ Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии 

(творчество Н.А. Клюева, С.А. Клычкова, П.В. Орешина) 

1 

33 С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика.. 1 

34 Тема России в лирике С. Есенина. 1 

35 Любовная лирика Есенина  1 

36 Поэма « Анна Снегина» – поэма о судьбе человека, о судьбе страны. 1 

37 «Русь уходящая» и «Русь советская» в поэме «Анна Снегина»  1 

38 Р/Р Сочинение по творчеству С.А. Есенина 1 

39 Общая характеристика литературного процесса. Литературные 

объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 

конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

1 

40 Трагическое осмысление темы России и революции в творчестве 

поэтов старшего поколения. (В. Хлебников, поэты-обэриуты). 

1 

41 Русская эмигрантская сатира. А. Аверченко. «Дюжина ножей в 

спину революции»; Тэффи. «Ностальгия» 

1 

42 В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Художественный мир ранней 

лирики поэта.  

1 

43 Поэт и революция.  Сатирический пафос лирики. 

«Прозаседавшиеся» и др. 

1 

44 Своеобразие любовной лирики В. Маяковского.  1 

45 Тема поэта и поэзии в творчестве В. Маяковского. Драматургия В. 

Маяковского.  

1 

46 В.В.Маяковский. Поэма «Облако в штанах» 1 



 

 

47 Литература З0-х годов. Обзор. Сложность творческих поисков и 

писательских судеб 30-х годов.  

1 

48 М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. История создания, 

проблематика романа «Мастер и Маргарита». 

1 

49 Три мира в романе «Мастер и Маргарита». Иешуа Га- Ноцри и 

Понтий Пилат.  

1 

50 Многоплановость, разноуровневость повествования.  Роль свиты 

Воланда в романе.  

1 

51 «Мастер и Маргарита» — апология идеальной любви в атмосфере 

отчаяния и мрака. 

1 

52 Проблема творчества и судьбы художника. Образ Мастера 1 

53 Москва 30-х годов ХХ века в романе. Сатира и глубокий 

психологизм романа 

1 

54 Р/Р Сочинение по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 1 

55 А.П. Платонов. Жизнь и творчество (обзор). Повесть А. Платонова 

«Котлован».  

1 

56 Характерные черты времени в повести Платонова.  1 

57-58 А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Художественное своеобразие 

любовной лирики А. Ахматовой  

1 

59-60 Судьба России и судьба поэта в лирике А. А. Ахматовой.  

Поэма «Реквием». 

1 

61 О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество.  1 

62 М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. Тема поэта и поэзии в лирике 

М. Цветаевой.  

1 

63 Тема Родины в лирике М. Цветаевой. Трагичность поэтического 

мира.  

1 

64 Контрольная работа по творчеству А. Ахматовой, М. Цветаевой. 1 

65 М.А. Шолохов. Жизнь и судьба. «Донские рассказы». 1 

66 «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История 

создания. Герои эпопеи.  

1 

67 Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, 

система нравственных ценностей казачества. 

1 

68 Картины Гражданской войны в романе «Тихий Дон».  1 

69-70 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе «Тихий 

Дон». 

1 

71 Женские судьбы в романе «Тихий Дон». 1 

72 Мастерство М.А. Шолохова в романе «Тихий Дон». Функция 

пейзажа в произведении. Утверждение высоких нравственных 

ценностей в романе. 

1 

73 Р/Р  Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон» 1 

74-75 Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, проза, 

драматургия. 

1 

76 Темы и образы русской литературы 50-90-х гг. 1 

77 К. Воробьёв. «Убиты  под Москвой». Человек на войне, правда о 

нем.  

1 

78 Повесть В. Кондратьева «Сашка» 1 

79 Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели».  Николай 

Михайлович Рубцов. Стихотворения.  

1 

80 Авторская песня. Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. 

Высоцкого, Ю-Кима, И. А. Бродского.. Б. Ш. Окуджавы 

1 
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81 «Деревенская» проза. Василий Макарович Шукшин. Рассказы. 

Образ «чудиков» в рассказах Шукшина 

1 

82 «Городская» проза в современной литературе. Ю. Трифонов. 

«Вечные» темы и нравственные проблемы в повести «Обмен» 

1 

83 Р/р Сочинение «Осмысление Великой победы 1945 года в 40-50-е 

годы 20-го века» 

1 

84 А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Осмысление темы войны в 

лирике. 

1 

85 Поэма «По праву памяти». Настоящее и прошлое Родины. У 1 

86 Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Философский характер лирики 

Б. Пастернака.  

1 

87-88 Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Его проблематика и 

художественное своеобразие 

1 

89 А.И. Солженицын. Жизнь и творчество. 1 

90-91 А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Тип праведника. 

Композиционные особенности рассказа.  

1 

92-93 ВН.ЧТ. В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество. Проблематика и 

поэтика «Колымских рассказов». 

1 

94 В.П.Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в сборнике 

рассказов «Царь-рыба» 

1 

95 Нравственные проблемы в рассказе В.П.Астафьева «Людочка» 1 

96-97 В.Г. Распутин «Прощание с Матёрой». Образы-символы и их 

назначение в повести. 

1 

98 Р.р. Сочинение по творчеству В.П. Астафьева, В.Г. Распутина. 1 

99 Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза и 

поэзия. Проблемы и уроки литературы 20 века. 

1 

100 Д. Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». Духовно-нравственные 

проблемы пьесы. 

1 

101 Э.М. Ремарк. «Три товарища».  

Э. Хемингуэй. Духовно-нравственные проблемы повести «Старик и 

море». 

1 

102 Контрольная работа «Литература 20 века» 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 

 

2.2.3. Рабочая программа по учебному предмету Родной (русский) язык  

Пояснительная записка 
        Рабочая программа по родному (русскому) языку  для 10-11 классов 

составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  №1897 от 17.12.2010г 

2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 47 

п.5). 

Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык» 
     Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

    Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 

    Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-

нравственных ценностей. 

     Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

    Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый 

статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

    Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной 

(русский) язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) 

родные языки. Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не 

может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский 

язык». 

В содержании учебного предмета «Родной  (русский) язык» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству 

языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования 

языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством 

и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 
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существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

      В соответствии с этим в курсе русского родного языка  актуализируются 

следующие цели: 
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; 

о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

     Важнейшими задачами учебного предмета «Родной (русский) язык» являются                                

- приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа,  

- формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 

культур народов России и мира;  

- расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира. 

      Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»  направлено на 

формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о 

диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных 

характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 

учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

       Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 Основные содержательные линии программы учебного предмета 



 

 

«Родной (русский) язык» 
  Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной 

организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. 

      В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. В первом 

блоке «Язык и культура» представлено содержание, изучение которого позволит 

раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национально- культурную специфику русского языка, обеспечит 

овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление 

общего и специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, 

овладение культурой межнационального общения. 

     Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

     В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков 

использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 
      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение родного (русского) языка  

в 10-11 классах, что соответствует учебному плану МОУ – Лицей г. Маркса Саратовской 

области. 

      Программа по родному русскому языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, представленной 

в федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, 

и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 68 часов: 

10 класс – 34 часов (1 час в неделю), 

11 класс – 34 часа (1 час в неделю). 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Родной (русский) язык» 

Личностные результаты обучения: 

 российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 
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 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 Метапредметные результаты обучения: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 



 

 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

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

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты обучения 

Выпускник научится: 
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 

создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 
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 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 

ее в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

 

3. Содержание учебного предмета  

 10 класс 

Раздел 1. Язык и культура (8 ч.) 
Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и 

межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение 

новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (12ч.) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм. 

Отражение вариантов  грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 



 

 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (13 ч.) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской 

культуры. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие 

эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. 

Принципы подготовки к публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности 

импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие 

риторические тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, 

антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и 

тактика спора. Речевое поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной 

речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. 

Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. Терминологические 

энциклопедии, словари и справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: 

точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов 

и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование 

учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.) 
Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной 

литературы как единство формы и содержания.  Практическая работа с текстами русских 

писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка. 

Раздел 2. Культура речи (18 ч.) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного 

литературного произношения  и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 
Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская 

фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя 
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и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический 

анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка 
Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 

сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых 

и сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 

союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и выразительности русской речи. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. 

Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом 

общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи:  доклад, поздравительная речь, презентация. 

Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы 

текстов. Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды 

преобразования текста. Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и 

тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. 

 

Тематическое планирование  

10 класс 

№п/п Тема 
Кол-во 

часов 

В том числе 

Контрольные работы 

Тест Творческая работа 

1.       Язык и культура 8 1 2 

2.       Культура речи 12 1 2 

3.       Речевая деятельность. Текст. 13 1 2 

4.       Резервные уроки 1   

  Всего 34 3 6 

11 класс 

№п/п Тема 
Количество 

часов 

В том числе 

Контрольные работы 

Тест Творческая работа 

1.       Язык и культура 5 - 2 

2.       Культура речи 18 2 2 

3.       Речевая деятельность. Текст. 11 1 2 

  Всего 34 3 6 

 

2.2.4. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

Базовый уровень  

1.  Пояснительная записка: 



 

 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11классов составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

Учебно-методического комплекса «Rainbow English» (Радужный английский), авт. 

Афанасьева О.В.,  Михеева И.В., Баранова К. М. изд. – М.:Дрофа, 2016., рекомендованного 

Министерством образования и науки РФ. 

Согласно ФГОС для обязательного изучения английского языка в 10-11 классах 

отводится 204 учебных часа, из расчета 3-х учебных часов в неделю. 

      Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей. Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии  

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о 

специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, определение  количественных и качественных характеристик учебного 

материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования 

к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению английскому языку 

позволяют учитывать изменения в развитии обучающихся старшей школы. Это влечет за 

собой возможность интегрировать в процессе обучения английскому языку знания из 

различных предметных областей и формировать межпредметные навыки и умения. При 

этом в предлагаемых УМК учитываются изменения в мотивации обучающихся. 

Школьники, обучающиеся в 10 классе  характеризуются значительной 

самостоятельностью. В УМК для 10 класса включены задания по осуществлению 

самостоятельного контроля и оценки своей деятельности, самостоятельного поиска 

информации, выведения обобщений на основе анализа языковых фактов и процессов. 

Большое внимание уделяется проблемам сопоставления языковых фактов, 

политкорректности речи обучающихся. 

Особый акцент ставится на развитии личности школьника, его воспитании, 

желании заниматься самообразованием. 

Включенные в учебно-методические комплексы задания развивают универсальные 

учебные действия на основе владения ключевыми компетенциями. В конечном счете, это 

должно привести к появлению у учащихся потребности пользоваться английским языком 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 
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Специфика завершающего этапа обучения английскому языку состоит в том, что 

на данном этапе осуществляется систематизация и обобщение языкового материала, 

усвоенного на предыдущих этапах, расширение продуктивной 

и рецептивной лексики, дальнейшее совершенствование рецептивных лексических 

и грамматических навыков в процессе чтения и аудирования аутентичных текстов, развитие 

умений рассуждения, аргументации по поводу прочитанного или прослушанного, обмена 

мнениями по широкому кругу обсуждаемых вопросов в пределах предлагаемых тем и 

ситуаций общения.  

Происходит дальнейшее развитие умений письменной речи, которая выступает 

здесь как важнейшая цель обучения. Письменные задания направлены на овладение 

основными типами речи: описанием, повествованием, рассуждением 

в виде эссе — комментарием с выражением собственного мнения, личного письма. 

Обучающимся при выполнении заданий необходимо осуществлять поиск информации в 

различных источниках, включая Интернет. Большое внимание уделяется познанию 

культуры англоязычных стран. 

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в 

образовательную область «Филология» и является средством познания языка и культуры 

других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного 

языка, что предопределяет цель обучения английскому языку в старшей школе как 

одному из языков международного 

общения. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования изучение иностранного языка и в старшей школе направлено на дальнейшее 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, 

понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение на 

основе усвоения языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 

коммуникативных 

умений в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенции. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме). 

Языковая компетенция — готовность и способность обучающихся применять 

языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и 

навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отработанными для старшей 

общеобразовательной 

школы; владение новыми по сравнению с родным языком способом формирования 

и формулирования мысли на родном языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность обучающихся 

строить свое межкультурное общение на 

основе знания культуры народа страны/стран изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, 



 

 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 

старшей школы (10—11 классы); готовность и способность сопоставлять родную культуру 

и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, 

объяснять эти различия представителям другой культуры, т. е. быть медиатором культур, 

учитывать социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность обучающихся 

выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного общения, 

связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных 

норм поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность 

обучающихся осуществлять автономное изучение 

иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, 

специальными учебными навыками, способами и 

приемами самостоятельного овладения языком и культурной, в том числе с 

использованием информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому 

языку в 10 и 11 классах реализуются в процессе формирования, совершенствования и 

развития межкультурной коммуникативной компетенции в единстве её составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения английскому языку, следует подчеркнуть 

три ее аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. Общее 

образование в рамках УМК для 10 и 11 классов нацелено на расширение общего кругозора 

обучающихся, знаний о мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах 

жизни: политической, экономической, бытовой, этнической, мировоззренческой, 

художественной, культурной. Оно обеспечивается разнообразием фактологических знаний, 

получаемых с помощью разнообразия средств обучения, научных, научно популярных 

изданий, художественной и публицистической литературы, средств массовой информации, 

в том числе и Интернета. Филологическое образование нацелено на расширение и 

углубление знаний школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и 

непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой он является, 

о языковой системе, неопределенности и, вместе с тем, самодостаточности различных 

языков и культур, универсалий в языке и культуре. Филологическое образование 

обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский 

язык; 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов; 

г) овладение культурой межличностного общения, конвенциональными нормами 

вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самопознания, общепланитарного образа мышления; обучение этике 

дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, придерживающимися 

различных взглядов и принадлежащих различным вероисповедованием. Социокультурное 

образование обеспечивается применением аутентичных текстов страноведческого 

характера, разнообразных учебных 
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материалов по культуре страны/стран изучаемого и родного языков, фотографий, 

карт и т. д. Наличие раздела Social English обеспечивает знакомство обучающихся с 

социально приемлемыми нормами общения с учётом важнейших компонентов 

коммуникативной ситуации, которые определяют выбор языковых средств, разговорных 

формул для реализации конвенциональной функции общения, в зависимости от 

коммуникативного намерения, места, статуса и ролей участников общения, отношений 

между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии обучающихся 

как личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

• развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей 

(восприятия, памяти, мышления, воображения); 

• развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

• развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и 

навыков в новую ситуацию; 

• развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

• развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное 

общение; 

• развитие потребности в дальнейшем самообразовании в английском языке. 

Развитие старшеклассников как членов общества предполагает: 

• развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

• развитие чувства достоинства и самоуважения; 

• развитие национального самопознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается чтением и аудированием 

аутентичных текстов различных функциональных стилей (художественных, научно-

популярных, публицистических), обсуждением поставленных в текстах проблем, обменом 

мнений школьников на основе прочитанного и услышанного, решением коммуникативных 

задач, предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу вопросов изучаемой 

тематики. 

Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует 

формированию и развитию национального сознания, гордости и уважения к своему 

историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в современном 

глобальном мире, что, безусловно, оказывает большое влияние на формирование 

поликультурной личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку 

способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, обучающиеся развивают свою 

способность к общению, пониманию важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Они 

вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся 

более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, 

пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что 

не согласуется с их убеждениями. 

Овладение английским языком, и это должно быть осознано обучающимися, в 

конечном счете, ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к 



 

 

познанию их культур и на этой основе к постижению культурных ценностей и специфики 

своей культуры и народа, её носителя, его самобытности и месте собственной личности в 

жизни социума, в результате чего воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, 

толерантного отношения к проявлениям иной, «чужой» культуры. 

 

2. Содержание учебного предмета:  

10 класс  

Обучающимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

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, её 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 их 

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. 

Путешествия — способ познания мира, получения информации об иных культурах, 

источник толерантности к различиям друг друга. 

11 класс 

1. 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 магистра. 

«Предуниверситетский год». Изучение английского языка. Варианты английского языка 

наших дней. 

2. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding culture.) 
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Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и 

материальные 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, предопределение, суеверия. 

Литература и музыка в жизн человека. Изобразительное искусство. Картинные галереи. 

Известные российские и зарубежные художники. Творения Архитектуры. Известные 

архитектора, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части 

культуры. 

3. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective 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 компьютеризации. Влияние компьютерных 

технологий на жизнь человека. Стив Джобс – человек-легенда мира компьютеров. Альфред 

Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад российских ученых в развитие научного прогресса. 

Кооперация различных государств в решении научных и технологических проблем. 

Попытки приостановить развитие научной мысли и прогресса в отдельном регионе – 

американские эмиши (the Amish). Интернет – один из основных источников информации 

наших дней. 

4. Шаги к будущему. (Steps to the Future.) 

Процесс глобализации в современном мире, угроза потери национальной 

идентичности. Угроза распространения монокультуры во всех частях света. Место роботов 

и иных механических «помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и основные 

проблемы в обществе будущих поколений. Пути решения насущных проблем нашего века, 

их возможное влияние на жизнь последующих 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. 

Взаимоотношения 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. 

Формы организации учебных занятий 

Формы организации учебной деятельности определяются видами учебной работы, 

спецификой учебной группы, изучаемым материалом, учебными целями. Возможны 

следующие организационные формы обучения: 

 Классно-урочная. (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная работа, 

уроки-зачеты) 

В данном случае используются все типы объектов, межпредметные связи; при 

выполнении проектных заданий поиск информации осуществляется обучающимися под 

руководством учителя. 

 Индивидуальная и индивидуализированная. 

Такие формы обучения позволяют регулировать темп продвижения в обучении 

каждого школьника в соответствии 

с его способностями. При работе в компьютерном классе по заранее подобранным 

информационным, практическим 

и контрольным заданиям формируются индивидуальные задания для 



 

 

обучающихся. 

Групповая работа. 

Предварительно учитель формирует блоки или общий блок объектов, после 

демонстрации которого происходит обсуждение в группах общей проблемы, либо мини-

задач, которые являются составной частью общей учебной задачи. 

 Внеклассная работа. 

 Самостоятельная работа обучающихся по изучению нового материала, отработке 

учебных навыков и навыков практического применения приобретенных знаний; 

выполнение индивидуальных заданий творческого характера. 

ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Особое место в старших классах отводится проектной деятельности, которая может 

приобрести наиболее интересные формы и дать лучший результат именно на завершающем 

этапе школьного обучения. УМК для 10 и 11 классов серии “Rainbow English” предлагает в 

общей сложности восемь проектных заданий, по четыре на каждый год. При выполнении 

проектов обучающиеся широко пользуются знаниями, умениями и навыками, 

полученными не только на уроках английского языка, но и во время изучения других 

школьных предметов: истории, литературы, точных наук, географии, биологии, 

информатики и др. При выполнении проектных заданий в 10 и 11 классах школьники 

должны продемонстрировать свое умение работать самостоятельно, а также в составе 

команды, находить, регистрировать и организовывать нужную информацию, отделять 

главное от второстепенного, логично излагать приготовленный заранее материал. Кроме 

того, готовя презентацию, обучающиеся должны сделать ее доступной для своих 

одноклассников, 

красочной и интересной. 

Все презентации связаны с тематикой разделов двух учебников. В десятом классе 

школьникам для выполнения проектных заданий предлагаются темы, заявленные в 

заглавиях четырех разделов учебника: 

В гармонии с собой 

В гармонии с другими 

В гармонии с природой 

В гармонии с миром.  

 

В одиннадцатом классе школьникам для выполнения проектных заданий 

предлагаются темы, заявленные в заглавиях четырех разделов учебника: 

Шаги к вашей карьере 

Шаги к пониманию культуры 

Шаги к эффективному общению 

Шаги к будущему. 

В каждом случае проектные задания сопровождаются рекомендациями по поводу 

того, на каких именно аспектах изучаемых тем обучающиеся могли бы остановиться, чтобы 

развить их в своих презентациях.  

Учебно-тематический план 

10 класс 

 (102 часа) 

№ Тема Кол-во часов 

1 В гармонии с собой 25 

2 В гармонии с другими 25 

3 В гармонии с природой 25 

4 В гармонии с миром 26 

5 Резерв 1 

 

Учебно-тематический план 
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11 класс 

(102 часа) 

№ Тема Кол-во часов 

1 Шаги к вашей карьере 24 

2 Шаги к пониманию 

культуры 

24 

3 Шаги к эффективному 

общению 

27 

4 Шаги к будущему 26 

5 Резерв 1 

 

2.2.5. Рабочая программа по учебному предмету «История» 

 

1.Пояснительная записка 
     В соответствии с требованиями  Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СОО  главной целью школьного исторического 

образования является формирование у учащегося целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры 

в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образа России. 

      Рабочая программа по учебному предмету «История» в 10-11 классах 

составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 года № 413; 

 Приказа Минобразования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки и РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 413»; 

 Концепции нового учебно-методического комплекса по Отечественной 

истории (Вестник образования, 2014, № 13; сайт Российского исторического общества 

(http://rushistory.org/images/documents/kon); 

 Авторской  программы А.А. Данилова «Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6―10  классы  :  учеб.  пособие  для  общеобразоват. 

организаций  /  А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2020. 

 Рабочей программы и поурочных рекомендаций  История. История России. 

10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень /Т.П. 

Андреевская ..- М.Просвещение,2021 

 Авторской программы и поурочные рекомендации 10 класс М.Л.Несмелова, 

Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа «История. Всеобщая история. Новейшая история», 

учебное пособие для общеобразовательных организаций, базовый и углублённый уровень. 

-  М.: Просвещение, 2020. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, а также на основе Примерной 

программы учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования. 

http://rushistory.org/images/documents/kon


 

 

Целью изучения истории в 10-11 классах является подготовка и социализация 

обучающихся на основе осмысления исторического опыта человечества эпохи Новейшего 

времени. Изучаемый исторический период является чрезвычайно важным в процессе 

становления современной мировой цивилизации. В этот период формируются и 

развиваются политические, экономические, социальные и духовные ценности, присущие 

современному миру. Изучение данного исторического периода будет способствовать 

самоидентификации обучающихся, определению ими своих ценностных ориентиров и 

приоритетов, активному применению исторических знаний в учебной и социальной 

деятельности. 

В соответствии с ООП СОО структурно предмет «История» на углубленном 

уровне в 10-11 классах  включает учебные курсы Всеобщей (Новейшей) истории и 

Отечественной истории периода ХХ-нач. ХХ1 вв. («История России»), логически завершая 

учебный предмет «История» основной школы в соответствии с линейным принципом 

изучения. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся 

традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения 

учебного материала. 

Структурно учебный предмет «История» на углубленном уровне включает в себя 

расширенное содержание «Истории» на базовом уровне, направленное на подготовку к 

итоговой аттестации и вступительным испытаниям в вузы. Это курсы истории России и 

Всеобщей (Новейшей) истории с 1914 г. до начала XXI в., которые изучаются 

последовательно: в начале года изучается курс истории России, занимающий приоритетное 

место по объёму учебного времени и значимости. Затем – курс Всеобщей истории, 

занимающий приоритетное место по объёму учебного времени и значимости. В 10 классе 

изучается временной период, начиная с рубежа ХХ в. до окончания Второй мировой войны. 

В 11 классе охватывается период с 1946 г. до наших дней. 

На изучение учебного предмета «История» на углубленном уровне отводится 136 

часов (из расчёта 4 часа в неделю) в 10 классе. Столько же в 11 классе. Всего за два года 

обучения в старших классах – 272 ч. 

На изучение учебного предмета «История» на базовом уровне отводится 68 часов 

(из расчёта 2 часа в неделю) в 10 классе. Столько же в 11 классе. Всего за два года обучения 

в старших классах – 136 ч. 

               Основными задачами изучения учебного предмета «История» в старшей 

школе являются:  

 формирование представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире;  

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении;  

 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников;  

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

      В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа, а также 

его основных символов и ценностей;  

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 
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исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой 

истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 

роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;  

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории;  

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни.  

       Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах:  

- принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований;  

- многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств;  

- многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

-  исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 

цикла;  

- историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.  

 

2.Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел I. Россия в годы «великих потрясений».  

Россия в Первой мировой войне  
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Введение государством карточной системы 

снабжения в городе и развёрстки в деревне. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъёма к усталости и отчаянию от войны. 

Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г.  
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные 

и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Основные социальные слои, политические партии и их 

лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль - 

март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 



 

 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский 

Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна - лето: «зыбкое равновесие» 

политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский 

кризис и конец «двоевластия». Выступление Корнилова против Временного правительства. 

1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому 

стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых 

эсеров. В. И. Ленин как политический деятель.  

Первые революционные преобразования большевиков  
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви.  

Созыв и разгон Учредительного собрания  
Слом старого и создание нового госаппарата. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и ее последствия  
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 

гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. 

Деникина и П.Н. Врангеля. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов и 

административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Польско-советская 

война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Декларация прав народов России и её значение. Последние отголоски Гражданской войны 

в регионах в конце 1921-1922 гг.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»  
Ликвидация сословных привилегий. Проблема массовой детской беспризорности. 

Влияние военной обстановки на психологию населения.  

Наш край в годы революции и гражданской войны.    

Раздел II. Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг.  
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 г. 

и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» 

и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 
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кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых 

и пятилетних планов развития народного хозяйства.  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. 

Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян.  

Советский Союз в 1929–1941 гг.  
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация 

сельского хозяйства и её трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление 

крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Создание 

новых отраслей промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. 

Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Органы госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории 

ВКП(б) и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной 

системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. Результаты репрессий на уровне 

регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: 

социально-политические и национальные характеристики его контингента. Советская 

социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. 

Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная 

жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 

Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников».  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Культура и идеология. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

средней школе. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х годов. Повседневность 1930-х годов.  

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Жизнь в деревне. Личные 

подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Попытки 

организовать систему коллективной безопасности в Европе. Вооруженные конфликты на 

озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР 

Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920-1930-е гг. 

Повторительно-обобщающий урок по разделу II. 

Раздел III. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 



 

 

Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.). Вторжение. План 

«Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её 

сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех 

народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. И. В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Смоленское сражение. Начало 

блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 

г. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 

населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный 

лад. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Начало массового сопротивления врагу. 

Развёртывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 

1943 гг.). Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окружённых под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на 

Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом - осенью 1943 г.  

 Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развёртывание массового партизанского движения. Человек и 

война: единство фронта и тыла. «Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг 

народа. Повседневность военного времени. Военная дисциплина на производстве. 

Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Культурное 

пространство войны. Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, художники, учёные в условиях войны. Выступления 

фронтовых концертных бригад. Государство и церковь в годы войны. СССР и союзники. 

Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944 – сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-

Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Война и общество. Военно-

экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление 

хозяйства в освобождённых районах. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». Антигитлеровская коалиция. Открытие 

Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 

репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Нюрнбергский и 

Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР 

в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы.  

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Повторительно-обобщающие уроки по курсу история России в 10 классе. 

 

11 класс 
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Раздел  I.  СССР в 1945-1991 гг.  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь 

не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 

СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его 

успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. 

Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.).  

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело 

врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». 

Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на 

международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» 

и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание 

Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. Смерть Сталина и настроения 

в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском руководстве. 

Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления 

«оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX 

съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в 

стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 

смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 

национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 

«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 

Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение 

Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 

попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на 

церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных 

земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической 

политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. 



 

 

Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. 

Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. 

Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной 

жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание 

горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 

крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы 

образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика 

советского «социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и 

дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской 

внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа 

страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция 

СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 

г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. 

Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические 

реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». 

Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора 

социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных 

тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный 

монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и 

роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада 

в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 

разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с 

инакомыслием. 
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Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и 

мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». 

«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с 

Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия 

для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих 

банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с 

человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор 

политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух 

систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей 

над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние 

уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву 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. Образование оппозиционной Межрегиональной 

депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 

настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. 

Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап 

«перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли 

КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической 

партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – 

единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской 

(Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом 

СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения 

властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 

«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум осохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 



 

 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 

населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Раздел II. Российская Федерация в 1991-2021 гг.  

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. 

Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР 

и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового 

сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как 

преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании. М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. 

Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992– 1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание 

политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 

Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. 

Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного 

выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические 

усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских 

событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 

1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 

Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы 

государства 

и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение 

властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных 

и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 

(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в 

Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 
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Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 

либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода 

СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой 

семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры 

и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 

Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. 

Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое развитие в 2000-е 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 в. 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы 

и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. 

Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней 

продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 

поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень 

жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и 

ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. 



 

 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность 

«большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной 

роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 

финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 

Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их открытий. 

Религиозные конфессии повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви 

налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных 

нужд. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура. 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

         В результате изучения учебного предмета «История» на базовом уровне 

среднего общего образования выпускник научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц;  

 определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов;  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями;  

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации;  

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  
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 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках.  

           Выпускник получит возможность научиться:  

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

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

понимать роль России в мировом сообществе;  

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории;  

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных 

реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и 

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

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту;  

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

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

исторических фактов, владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России;  

 владеть элементами проектной деятельности.  

 Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

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

и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

 характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

 использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

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

систематизации и представления в различных знаковых системах; 

 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 находить и правильно использовать картографические источники для 

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

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 



 

 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории XX 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, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать принципы структурно-функционального,   и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

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

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, 

от заведомых искажений, фальсификации; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

 определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

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

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в познавательной, 

проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, 

поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

 знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

 знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

 исследовать с помощью исторических источников особенности 

экономической и политической жизни Российского государства в контексте мировой 

истории XX в.; 
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 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д.; 

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Планируемые личностные 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 самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 



 

 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности; 
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 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 



 

 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

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

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

4.Тематическое планирование 

 

10 класс 
 

Раздел Кол-во/ч 

«ИСТОРИЯ РОССИИ»  

Раздел I. Россия в годы «великих потрясений»  

 

16 

Раздел II. Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. 25 

Раздел III. Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг. 12 

Итоговое повторение 2 

 «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ» 

Раздел I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

 

44 

Раздел II. Межвоенный период (1918 – 1939 гг.) 19 

Раздел III. Вторая мировая война 1939 -1945 гг. 14 

Итоговое повторение 4 

ИТОГО 136 
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11 класс 
 

Раздел Кол-во/ч 

«ИСТОРИЯ РОССИИ»  80 

Раздел I.  СССР в 1945-1991 гг. 48 

Раздел II. Российская Федерация в 1991-2021 гг. 28 

Повторение по курсу истории России 4 

«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ» 56 

Раздел I. Послевоенный мир. Международные отношения, 

политическое и экономическое развитие стран Европы и Северной 

Америки  

 

26 

Раздел II. Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки 14 

Раздел III. Современный мир и новые вызовы XXI в.  12 

Итоговое повторение 4 

ИТОГО 136 

 

2.2.6. Рабочая программа по учебному предмету «Право» 

1.Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа по предмету «Право» для учащихся 10—11 классов 

общеобразовательной школы составлена на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования и программы «Основы права. 10-11 класс. Автор А.Ф. Никитин». Москва, 

«Дрофа», 2004.  

Рабочая программа рассчитана на 136 часов из расчета 2 час в неделю в 10 классе 

– (34 недель-68 часов) и 2 часа в неделю в 11 классе-34 недели (68 часов) 

Используемый учебно-методический комплект: 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по праву. Сборник 

нормативных документов. Право. М., Дрофа, 2016г. 

Программа по праву для 10-11 классов общеобразовательных школ, автор А.Ф. 

Никитин, 2014г. 

Учебник А.Ф. Никитин. Право 10-11 класс. М., Просвещение, 2016г. 

Общая характеристика учебного предмета 

Право как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом 

содержании основной школы и предусматривает (с учетом принципов последовательности 

и преемственности) дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм 

поведения, формирование правовой культуры и правовой компетентности личности. 

Профильное правовое образование в старшей школе обеспечивает углубленное изучение 

права, создает условия реализации индивидуальных образовательных программ по 

интересам. Правовое профильное обучение в старшей школе более полно учитывает 

интересы, склонности и способности учащихся, создавая условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их интересами к будущей профессиональной 

деятельности и намерениями в отношении продолжения образования. Профильное 

правовое обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного 

процесса. Правовая информация, представленная в содержании примерной программы 

расширяет возможности правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность 

между общим и юридическим профессиональным образованием, позволяет более 

эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования.   

Право, как учебный предмет на профильном уровне, обеспечивает углубленное 

изучение основ юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших 



 

 

учебных заведений в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с 

современным  профессиональным юридическим образованием, основными юридическими 

профессиями, особенностями профессиональной юридической деятельности, что позволит 

выпускнику осознанно и целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; 

изучить современные научные подходы к решению актуальных вопросов правоведения и 

государствоведения, в том числе в отношении характера эволюции основных 

общественных институтов, а также принять участие в осуществлении исследовательской, 

проектной и иной творческой деятельности. Учебный предмет Право на профильном 

уровне позволяет изучить не только ведущие нормы национального законодательства, но и 

важные правила и проблемы международного права.  

Основные содержательные линии образовательной программы курса права для 10-11 

классов общеобразовательной школы (профильный уровень) отражают ведущие и 

социально значимые проблемы юридической науки и практики, педагогически 

адаптированные к системе образования школьников. К ним относятся: проблемы 

взаимоотношений права и государства; система и структура права; правотворчество и 

правоприменение; правоотношения; правонарушения и юридическая ответственность; 

право и личность; основные правовые системы современности; конституционное право; 

гражданское право; семейное право; трудовое право; административное право; уголовное 

право; экологическое право; международное право; правосудие; юридическое образование. 

Профильное обучение праву формирует целостный комплекс общеучебных умений и 

навыков, позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности. Изучение 

права на профильном уровне в старшей школе позволяет познакомиться со спецификой 

профессиональной юридической деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, 

следователя, юрисконсульта; обеспечивает приобретение умений самостоятельного 

поиска, анализа и использования правовой информации; формирует умения 

сравнительного анализа правовых понятий и норм; объяснения смысла конкретных норм 

права, характеристики содержания текстов нормативных актов; позволяет оценить 

общественные события и явления, действия людей с точки зрения их соответствия 

законодательству; позволяет выработать доказательную аргументацию собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием норм права. Школьники 

приобретают навыки использования норм права при решении учебных и практических 

задач; осуществлении исследований по правовым темам в учебных целях; представлении 

результатов самостоятельного учебного исследования, ведении дискуссии. В результате 

обучения выпускники могут самостоятельно составлять отдельные виды юридических 

документов; анализировать собственные профессиональные склонности, способы их 

развития и реализации, что формирует готовность и мотивацию на дальнейшее 

юридическое обучение в вузе. 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного 

образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих 

возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на 

создание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, 

правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и 

правовой культуры, навыков правового поведения,  необходимые для эффективного 

выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). 

Право как профильный учебный предмет создает основу для становления  социально-

правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах 

реализации и применения права в различных правовых ситуациях, а также осознанного 

выбора модели получения образования в будущем.  

Перед курсом не ставится задача профессиональной подготовки учащихся. Одна 

из его главных целей — формирование углубленного интереса к праву, создание основы 

для становления правовой компетенции выпускников и оказание помощи в осознанном 
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выборе модели дальнейшего профессионального образования. Программа про-

фильного курса «Право» обеспечивает на уровне средней школы углубленное изучение 

основ юриспруденции, знакомит выпускников с современным юридическим образо-

ванием, основными юридическими профессиями, особенностями профессиональной 

юридической деятельности. 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 

развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; 

воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и  свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

освоение знаний об основных принципах, Нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав 

и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности, 

содействия поддержанию правопорядка в обществе, решения практических задач в 

социально-правовой сфере и учебных задач в образовательном процессе; 

формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

области познавательной деятельности: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы; 

- выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными навыками прогнозирования. 

В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск 

нужной информации по заданной теме в источниках права; извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (тест, таблица, 

график), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владение основными навыками публичных 

выступлений. 

В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности 

образования как средства развития культуры личности; объективное оценивание своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке, владение навыками организации и 

участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее 

достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, определение собственного 

отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды; осуществление осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 



 

 

2.Содержание учебного предмета 

10 класс  

  Блок №1. История и теория государства и права  

Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения государства 

и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, 

психологическая, расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до 19 века. Влияние на правовую мысль Киевской Руси 

религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой 

мысли.  Русская правда. Судебник 1497г. Соборное Уложение 1649г. Государственно-правовые 

реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в 19-начале 20 века. 

Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. Деятельность 

М.М.Сперанского. Совершенствование системы управления, издание Полного собрания 

законов и Свода законов Российской империи Николаем I.  Отмена крепостного права. 

Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале 20 века. 

Манифест 17 октября 1905г. Деятельность государственной думы. Основные государственные 

законы – конституционные законы России. 

Советское право 1917-1953г.г. Замена права «революционным правосознанием». 

Революционный террор. Репрессии 30-х г.г. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954-91г.г. Критика культа личности. Консервация административно-

командной системы управления. Начало правозащитного, диссидентского движения. Принятие 

Конституции СССР 1977г. Кризис общества «развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 

модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения 

сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. 

Принятие Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ и др. 

БЛОК №2.Вопросы теории государства и права  

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к 

рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, 

форма государственного устройства, политический режим. Понятие права. Система права. 

Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. Объективное и субъективное 

право. Назначение права. Формы реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура. 

Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

БЛОК №3.Конституционное право 

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его виды и источники. 

Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х г.г. Принятие Конституции РФ и ее общая 

характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Содержание вступительной 

части Конституции. Российская Федерация - демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления. Социальное государство. Светское 

государство. Человек, его права и свободы – высшая ценность. Многонациональный народ 

России – носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления  государственной 

власти. Прямое действие Конституции РФ. 
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Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. Целостность и 

неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Федеральное 

законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства.  Гарант Конституции РФ, 

прав и свобод человека и гражданина. Полномочия 

Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или 

отрешение его от должности. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской политической 

традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания – Совет Федерации и 

Государственная дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. 

Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и 

вступления в силу законов РФ. 

Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства РФ. 

Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. 

Судебная власть в РФ. Судебная  система: федеральные суды и суды субъектов  РФ. 

Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая 

централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 

Структура и формирование местного самоуправления. 

БЛОК №4. Права человека 

Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения 

философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание международного Билля о 

правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и 

пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 

передвижения. Право на свободу совести. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через 

избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 

социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной 

областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. 

Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. 

Принципы  демократических выборов. Избирательное законодательство. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная.   

Итоговое повторение  

11 класс  

Блок №1. Гражданское, налоговое и семейное право Понятие и источники 

гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и особенности. 



 

 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны 

договора. Виды договоров. Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. 

Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права 

собственности. Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина 

недееспособным или ограничено дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. 

Эмансипация. Предприниматель  и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 

законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений. Налоговые организации. Аудит. 

   Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог на 

имущество.             

   Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Административная и   

   уголовная ответственность. 

  Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены 

семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. 

Брачный договор. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. 

Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление 

родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека. Попечительство. 

Блок№2 Трудовое право  

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. 

Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая книжка. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения трудового договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: 

повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за 

соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и 

несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). 

Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная 

и материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 

Блок №3 Административное право  

Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды административных 

правонарушений. Административные наказания и их виды. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях. 

Блок №4 Уголовное право  

Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, 

его особенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категория преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. 

Основные группы преступлений. 
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Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды 

наказаний. Ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. 

Досудебное производство. Судебное производство.   Защита прав обвиняемого, потерпевшего 

и свидетеля в уголовном процессе. 

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и 

порядок обращения в Конституционный суд РФ. Правовые последствия принятия решения 

Конституционным судом РФ. 

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. 

Порядок обжалования судебных решений. 

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования 

судебных решений в уголовном процессе. 

Профессиональной юридическое образование.  Особенности профессиональной 

юридической деятельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи и 

адвокаты. Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности 

профессиональной юридической деятельности. 

Блок № 5 Процессуальное право  

Гражданское процессуальное право. Арбитражный процесс, кассационный суд, 

арбитражный апелляционный суд. Уголовное преследование, задержание меры пресечения, 

предварительное расследование, судебные разбирательства, судебное следствие, суд 

присяжных заседателей. Конституционное судопроизводство, конституционный суд. 

Блок №5 Правовая культура  

 Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствование 

правовой культуры. 

Итоговое повторение    

 

3.Планируемые результаты 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 
 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 

профессии; 

уметь 
 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека 

и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в 

России; принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального 

обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 

правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей 

права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным 

и частным правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды 

судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия органов 



 

 

внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав 

человека; объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их 

защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах); 

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и 

свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью. 

Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и 

практикоориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для реализации и защиты 

прав и законных интересов личности, поддержания правопорядка в обществе, а также выбора и 

освоения профессии юриста. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, 

сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск 

необходимой информации. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Эти требования, как и некоторые 

другие результаты обучения, связанные с реализацией целей воспитания и развития личности 

учащихся, могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной 

проверке. 

4.Тематическое планирование 

10 класс 

Тема урока Количество 

часов 

Происхождение государства и права 1 

Право Древнего мира 1 

Право Европы в Средние века и Новое время 1 

Становление права Нового времени в США 1 

Развитие права в России 9 – начало 19 в 1 
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Российское право  в 19 начале 20 в. 1 

Советское право в 1917 - 1953 1 

Советское право в 1954-1991г. 1 

Современное российское право 1 

Современное российское право ПОУ по теме «История и теории 

государства и права 

1 

Государство, его признаки и формы 1 

Формы правления 1 

Формы государственного устройства 1 

Виды политических режимов 1 

Понятие права 1 

Система права 1 

Источники права 1 

Понятие и признаки правового государства 1 

Правовое государство и гражданское общество 1 

Верховенство закона. Законность и правопорядок 1 

Разделение властей. Система «сдержек и противовесов» 1 

Право и другие сферы общества 1 

Философия права в России 1 

ПОУ по теме: «Государство и его формы» 1 

Конституции. Её виды 1 

Источники  и принципы конституционного права. 1 

Конституции в России 1 

История принятия и общая характеристика Конституции РФ 1 

Основы конституционного строя 1 

Основы конституционного строя. Органы гос. власти 1 

ПОУ по теме: «Основы конституционного строя РФ»  1 

Понятие гражданства 1 

Основание приобретения гражданства РФ 1 

Приём в гражданство в обычном порядке 1 

Основания приёма в гражданство в льготном порядке 1 

Федеративное государственное устройство 1 

Предметы ведения и полномочий РФ и её субъектов 1 

Президент РФ. Порядок избрания 1 

Полномочия и основания прекращения полномочий 1 

Федеральное собрание 1 

Государственная Дума. Состав и полномочия 1 

Совет Федерации. Состав и полномочия 1 

Законотворчество. Законодательный процесс в РФ 1 

Стадии законотворческого процесса в РФ 1 

Правительство РФ, структура 1 

Полномочия правительства РФ 1 

Правосудие и судебная власть в РФ 1 



 

 

Конституционный и Верховный суд РФ 1 

Прокуратура РФ. Задачи и функции 1 

Местное самоуправлении. Его структура 1 

Полномочия местного самоуправления 1 

ПОУ по теме : «Конституционное право» 1 

Права и свободы человека и гражданина 1 

Права и свободы гражданина по Конституции РФ 1 

Международные договоры о правах человека 1 

Гражданские права 1 

Политические права 1 

Экономические, социальные и культурные права 1 

Право на благоприятную окружающую среду 1 

Права ребёнка 1 

Нарушение прав человека 1 

ПОУ по теме: «Права человека» 1 

Защита прав человека в мирное время 1 

Международное гуманитарное право 1 

Международная защита прав человека в военное время 1 

Избирательное право и избирательный процесс 1 

Пассивное и активное избирательное право. Выборы и референдум 1 

Пропорциональная избирательная система 1 

Мажоритарная избирательная система 1 

 

11 класс 

 

Тема урока Количество 

часов 

Понятие и источник гражданского права 1 

Юридическое и физическое лицо 1 

Гражданская правоспособность 1 

Гражданская дееспособность 1 

Предпринимательство 1 

Юридические лица.Формы предприятий 1 

Право собственности 1 

Формы собственности и их защита 1 

Наследование 1 

Страхование 1 

Обязательственное право 1 

Защита материальных и нематериальных прав 1 

Налоговое право- как отрасль права 1 

Права и обязанности налогоплательщика 1 

Виды налогов в РФ 1 

Налогообложение юридических лиц 1 

Налоги с физических лиц 1 
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Ответственность за уклонение от уплаты налогов 1 

Семейное право 1 

Брак, условия его заключения 1 

Процедура расторжения брака в ЗАГС и судебном порядке 1 

Права и обязанности супругов 1 

Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека, 

попечительство. 

1 

 ПОУ по теме: «Семейное право» 1 

Трудовое право. Источник  трудового права 1 

Участники трудовых правоотношений 1 

Коллективный договор 1 

Трудовой договор. Основания прекращения 1 

Рабочее время. Время отдыха. 1 

Оплата труда 1 

Особенности регулирования труда несовершеннолетних 1 

Трудовые споры 1 

Дисциплина труда и материальная ответственность работодателя 1 

Административное право 1 

Субъекты и источники административного права 1 

Административная ответственность 1 

Виды административных наказаний 1 

ПОУ «Административное право» 1 

Уголовное право 1 

Принципы уголовного права 1 

Источник уголовного права 1 

Преступление и его признаки 1 

Состав преступления 1 

Виды преступлений 1 

Принципы уголовной ответственности 1 

Уголовное наказание 1 

Обстоятельства, смягчающие уголовное наказание 1 

Обстоятельства, отягчающие уголовное наказание 1 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 

ПОУ «Уголовное право» 1 

Основы судопроизводства 1 

Гражданское процессуальное право 1 

Принципы гражданского судопроизводства 1 

Гражданский процесс. Особенности, стороны гражданского процесса. 1 

Особенности уголовного судопроизводства 1 

Участники уголовного процесса (со стороны защиты и обвинения) 1 

Суд присяжных заседателей. Особенности рассмотрения дел с участием 

суда присяжных 

1 

ПОУ «Процессуальное право» 1 



 

 

Правовая культура 1 

Правовая культура личности и общества 1 

Правосознание и правовая деятельность 1 

Условия формирования и совершенствования правовой культуры 1 

Правовой цинизм, нигилизм и правовая безграмотность 1 

Демократическое общество и правовая культура 1 

ПОУ по теме: «правовая культура» 1 

Итоговое повторение и обобщение за 10 11 класс класс 4 

 

 

 2.2.7. Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» 

 

1.Пояснительная записка 
Рабочая программа предмета «Экономика (углубленный)» для 10-11 классов 

разработана на основе  федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(ФЗ № 273 от 29.12.2012 г.),  Закона Саратовской области «Об образовании» (ЗСО №33 от 

28 апреля 2005 г., с изменениями и дополнениями от 31 мая 2012 г.),  авторской программы 

курса «Экономика» С.И.Иванова,  программно-методических материалов, Основной 

образовательной программы общеобразовательного учреждения МОУ - Лицей  г. Маркса  

Саратовской области. 

Рабочая программа реализуется посредством УМК, включающим авторскую 

программу, учебник под редакцией доктора экономических наук, профессора С. И. 

Иванова.  

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления, 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 

дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду 

и предпринимательской деятельности; 

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике 

России для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

и для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей 

работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической 

сфере. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 
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 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создание баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика). 

Данная программа адресована для учащихся 10-11 классов, рассчитана на 2 часа в 

неделю, соответственно: 68 часов в год – 10 класс; 68 часов часов в год  – 11 класс.  

2.Содержание учебного предмета 

10 класс 

  

ТЕМА 1. Предмет и метод экономической науки 
Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни 

общества.Потребности людей и их виды. Причины, по которым потребности людей не 

могут быть удовлетворены полностью. Безграничность потребностей и ограниченность 

ресурсов.Проблема выбора. Альтернативные затраты. Фундаментальные проблемы 

экономики. 

Метод экономической науки. Измерение экономических величин.Даровые 

(свободные) и экономические (ограниченные) блага. Специализация как способувеличения 

производства экономических благ. Типы специализации. Понятие опроизводительности 

труда. 

ТЕМА 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика 

Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. 

Традиционная экономическая система. Способы решения фундаментальных проблем. 

Командно-административная система. Рынок и его функции. Частная собственность 

как основа рыночной экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для 

продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного механизма и источники его 

слабостей. Ограниченность возможностей рынка. Причины возникновения и успеха 

смешанной экономической системы. Командная система: ее особенности и минусы. 

Причины возникновения смешанной экономической системы. Основные признаки 

смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной экономической системе. 

ТЕМА 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие 

Спрос и предложение: закон, факторы формирования, шкала, кривые, 

эластичность,величина. Рыночное равновесие. Нарушения рыночного равновесия. 

Равновесная цена инарушение её. Механизмы формирования рыночного равновесия. 

Избыток и дефицит. Что такое розничная и оптовая торговля. Понятие о физическом 

(осязаемом) и незримом(неосязаемом) капитале. Сбережения и их превращение в капитал. 



 

 

Различия междусобственным и заемным капиталом. Различия в мотивах рыночного 

поведения покупателей и продавцов. 

ТЕМА 4. Эластичность спроса и предложения 

Ценовая эластичность спроса и доходы производителей. Факторы, влияющие на 

эластичность спроса. Перекрестная эластичность. Практическое применение 

теорииэластичности. 

ТЕМА 5. Поведение потребителя 

Общая и предельная полезность. Правило максимальной полезности. Кривые 

безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Индивидуальный 

спрос. 

ТЕМА 6. Фирма. Производство и издержки 

Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. 

Какизменяются издержки. Размер фирмы и его влияние на прибыль. Понятие о внешних 

ивнутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими 

иэкономическими затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. 

Понятие о постоянных и переменных затратах. Средние и предельные затраты. 

ТЕМА 7. Предпринимательство 

Понятие предпринимательства. Формы предпринимательства. Менеджмент. 

Маркетинг.Управление персоналом. Умение продавать и предлагать товар. 

ТЕМА 8. Рынки факторов производства и распределение доходов 

Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Капитал и 

процент. Инвестирование. 

 ТЕМА 9. Конкуренция и рыночные структуры 

Конкурентоспособность фирмы. Типы рыночных структур. Совершенная 

конкуренция. Монополия. Олигополия. Монополистическая конкуренция. Классификация 

рынков по типу конкуренции 

 

11 класс 

ТЕМА 10. Измерение результатов экономической деятельности. Основные 

макроэкономические показатели  

Понятие ВВП и ВНП. Конечные товары и услуги, промежуточный продукт. Методы 

исчисления ВВП.Метод суммирования потока затрат. Метод суммирования потока 

доходов. Личные потребительские доходы, валовые внутренние частные инвестиции, 

чистый экспорт товаров и услуг, торговый баланс, добавленная стоимость, косвенные 

налоги, прямые налоги, факторные доходы, государственные трансфертные платежи, 

чистый национальный продукт, национальный доход. Распределение национального 

дохода страны. Государственный бюджет и его роль в перераспределении национального 

дохода. Личный доход и располагаемый доход. Совокупный национальный доход, 

совокупный располагаемый доход, личные налоги. Номинальный и реальный ВВП. 

ТЕМА 11. Экономический рост и развитие  

Понятие экономического роста. Содержание экономического роста.  Значение 

экономического роста. Показатели экономического роста и его измерение. Абсолютный 

прирост ВВП.  Темп прироста ВВП. Производственная функция и факторы экономического 

роста. Экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста. Циклические 

колебания экономики как следствие нарушения равновесного состояния экономики.  

Экономический цикл и его фазы. Продолжительность экономического цикла. Эндогенные 

и экзогенные факторы циклических колебаний. Теории экономического цикла. Принцип 

акселерации, потенциальный (естественный) уровень ВВП. 

ТЕМА 12. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие  

Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление.  Индуцированное 

потребление и функция потребления.  Сбережения.  Предельная склонность к потреблению 
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и предельная склонность к сбережениям. Равновесный уровень национального дохода. 

Неравновесное состояние экономики.Автономные инвестиции, индуцированные 

инвестиции, автономные затраты частного сектора, общие автономные затраты, общие 

сбережения. Влияние инвестиций на равновесное состояние экономики. Государственные 

затраты и равновесие. Совокупный спрос. Совокупное предложение 

ТЕМА 13.  Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и 

безработица  

Экономический цикл. Причины экономического цикла. Механизм экономического 

цикла. Длинные циклы экономической динамики. Особенности длинных циклов. 

Колебания занятости и безработицы как следствие циклических колебаний. Норма 

безработицы. Занятые и безработные.  Норма безработицы. Причины безработицы. 

Фрикционная безработица, структурная безработица, технологическая безработица, 

циклическая и скрытая безработица. Естественная безработица и полная занятость. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Закон Оукена. Государственное 

регулирование занятости. Кейнсианские рецепты.  Регулирование уровня и 

продолжительности безработицы. 

ТЕМА 14. Деньги и банковская система  

Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. Денежная  

система стран. Деньги как средство обмена. Деньги как средство соизмерения различных 

товаров. Понятие о бартере и причины его распространения при расстройстве денежного 

механизма страны. Деньги как средство сбережения. Плюсы и минусы накопления 

сокровищ в форме наличных денег. 

 ТЕМА 15. Инфляция  

Инфляция, дефляция, дезинфляция, индекс - дефлятор ВВП, дезинфляция, дефляция, 

норма инфляции. Измерение инфляции. 

Причины инфляции. Избыточный спрос. Рост издержек.  Инфляционные ожидания. 

Темпы роста цен и формы инфляции.Нормальная и умеренная инфляция,  галопирующая 

инфляция и гиперинфляция.  Влияние различных форм инфляции на 

экономику.Стагфляция.Влияние инфляции на положение различных социальных групп. 

Непредсказуемость нормы инфляции и ее социальные последствия.  Развитие инфляции и 

перераспределение доходов. Кривая Филипса. Антиинфляционная политика и политика по 

регулированию занятости. 

ТЕМА 16. Государственное регулирование экономики  

Нестабильность рыночной системы и политика экономической 

стабилизации.Взаимосвязь направлений экономической политики. Инструменты 

экономической политики. Бюджетно-финансовая политика. Доходы государственного 

бюджета.Фискальная политика, бюджетный дефицит, бюджетный профицит.  

Инструменты экономической политики. Кредитно-денежная политика.  Регулирование 

деятельности коммерческих банков.  Изменение резервных норм коммерческих банков.  

Операции на открытом рынке.  Политика регулирования учетной ставки.  Политика 

«дешевых» и«дорогих» денег Роль государства в стимулировании экономического роста. 

Задачи политики стимулирования экономического роста. Бюджетно-финансовое 

стимулирование. Политика в отношении бюджетного дефицита. Налоги и  Кривая 

Лаффера. Последствия превышения налогообложения. Экономическая политика и 

государственный долг. Причины образования государственного долга. 

ТЕМА 17. Международная торговля и валютный рынок 

Мировое хозяйство и международное разделение труда. Открытость экономики и 

интернационализация производства.  Международное разделение труда. Глобализация и ее 

последствия. Открытость экономики.  Группы стран в мировом хозяйстве.  Международная 

торговля.Принцип абсолютного преимущества.  Принцип сравнительного преимущества. 

Неотехнологические теории международной торговли.  Закономерности развития мировой 



 

 

торговли. Внешняя торговля России.  Формы и методы международной торговли 

Внешнеторговая политика.  Таможенные пошлины. Нетарифные инструменты 

внешнеторговой политики.  Международное регулирование торговли.Валютный рынок. 

Виды валютных курсов.  Спрос и предложение валют. Паритет покупательской 

способности. .Изменения курса валют. Факторы, влияющие на валютный курс. Валютные 

интервенции.  Валютная политика.  Мировая валютная система. Бреттон – Вудская 

валютная система.  Ямайская валютная система. 

ТЕМА 18. Международное движение капиталов Платёжный баланс. 

Международная экономическая интеграция  

Международное движение капиталов. Международный рынок ссудных капиталов.  

Еврорынок.  Внешний долг развивающихся стран.  Международные финансовые 

организации.  Россия на мировом рынке ссудных капиталов.  Экспорт 

предпринимательского капитала. Россия как экспортер и импортер предпринимательского 

капитала. Платежный баланс.  Содержание и структура платежного баланса.  

Характеристика статей платежного баланса.  Платежный баланс России.Международная 

экономическая интеграция. Европейский союз. Зоны свободной торговли. Протекционизм 

и фритредерство. ВТО. Преимущества и недостатки политики свободной торговли.  

Проблемы интеграции в СНГ. 

ТЕМА 19. Экономика современной России  

Актуальные проблемы экономики современной России. Современное состояние 

промышленности и сельского хозяйства России. 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

экономического знания, включающего знания истории экономической мысли, современной 

экономической теории и прикладных экономических наук. 

2. Сформированность субъективной позиции учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере экономических отношений), а также умения оценивать и 

аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам. 

3. Сформированность гражданской позиции ученика как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

Метапредметные: 

1. Владение умения принимать рациональные решения  в ситуациях экономического 

выбора (в качестве потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, 

акционера, налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

2. Владение умением умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического 

и междисциплинарного характера, в том числе исследовательские проекты;  

3. Владение базовыми методами научного познания, используемыми в экономике, 

включая умения: 

 Осуществлять поиск актуальной экономической информации в различных 

источниках (оригинальные тексты, нормативные акты, интернет-ресурсы, научная и 

учебная литература); 

 делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию 

экономических явлений и процессов; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические связи 

между экономическими явлениями и процессами: 
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 прогнозировать развитие экономических процессов. 

4. Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний 

авторов культурных текстов и приводить аргументы в подтверждение собственной 

позиции; 

5. Владение умением осуществлять рефлексию собственной  учебной и практической 

деятельности. 

Предметные: 

1. Сформированность социально-экономической картины мира (владение базовыми 

экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая система, собственность, 

фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги, государственная 

экономическая политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция); 

2. Владение знаниями специфики развития экономической сферы жизни 

современного российского общества, экономических институтов. 

3. Владение знаниями устройства экономических институтов в современной 

российской практике: рынка товаров и услуг, рынка труда, рынка земли, банковской и 

налоговой систем. 

Одним из важнейших результатов освоения образовательной программы является 

успешное выполнение единого государственного экзамена по обществознанию, 

включающего все два типа заданий в части вопросов, касающихся экономических знаний. 

Основные методы работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый.  

Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, 

фронтальная. 

Уроки проводятся с применением на этапе внедрения групповых и игровых 

технологий. Цели технологий: заложить в ребенке механизмы самореализации, 

саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые для 

становления самобытного личностного образа и диалогического воздействия с людьми, 

природой, культурой, цивилизацией. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, практические работы, тестирование, обобщающие уроки. 

Формы  контроля 
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная      аттестация, которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 

предмету (согласно учебного плана); 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного 

плана) и программ учебных курсов. 

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, 

терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день 

проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и 

другие работы выставляются в классный журнал в течении двух недель. 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных 

работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных 

ответов 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами). 



 

 

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком. 

4.Тематическое планирование 

 

Название раздела, темы ( № п/п ) Всего 

часов 

10 класс  

ВВЕДЕНИЕ 1 

ТЕМА 1. Предмет и метод экономической науки 6 

ТЕМА 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика 6 

ТЕМА 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие 11 

ТЕМА 4. Эластичность спроса и предложения 6 

ТЕМА 5. Поведение потребителя 6 

ТЕМА 6. Фирма. Производство и издержки 7 

ТЕМА 7. Предпринимательство 8 

ТЕМА 8.Рынки факторов производства и распределение доходов 6 

ТЕМА 9. Конкуренция и рыночные структуры 6 

Итоговый урок. Итоговое тестирование 1 

Резерв 4 

ИТОГО 68 часов 

11 класс  

ТЕМА 10. Измерение результатов экономической деятельности. 

Основные макроэкономические показатели  

6 

ТЕМА 11. Экономический рост и развитие  3 

ТЕМА 12. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие  

4 

ТЕМА 13. Экономический цикл. Экономические кризисы. 

Занятость и безработица 

8 

ТЕМА 14. Деньги и банковская система  6 

ТЕМА 15. Инфляция 5 

ТЕМА 16. Государственное регулирование  экономики 7 

ТЕМА 17. Международная торговля и валютный рынок           10 

ТЕМА 18. Международное движение капиталов. Платёжный 

баланс. Международная экономическая интеграция 

8 

ТЕМА 19. Экономика современной России  2 

Повторение.  Выполнение тренировочных заданий раздела 

«Экономика» ЕГЭ  

1 

Итоговая контрольная работа 1 

Итоговый урок 1 

Резерв 6 

ИТОГО 68 часов 

 

2.2.8. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета по математике для 10 – 11  класса разработана 

на основе: 
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 Примерной программы среднего(полного) общего образования (профильный 

уровень) с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего(полного) общего образования; 

 программ для общеобразовательных школ с использованием рекомендаций 

авторских программ Ю.М. Колягина, М.В.Ткачевой; 

 программы по алгебре и началам математического анализа 10-11 классов 

(профильный) авторов Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, под редакцией А.Б.Жижченко; 

 Реализация рабочей программы осуществляется с использованием 

учебников: учебник для 10- 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и 

профильный уровень. Алгебра и начала математического анализа. Авторы: Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. Под редакцией А.Б. Жижченко. Москва. 

Просвещение.2017.,  

 Рабочая программа по геометрии разработана на основе: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"(С изменениями и дополнениями от:29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г) 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2. 2821-10 (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. № 189) 

с изменениями от 24.11.2015.года, зарегистрированными в министерстве юстиции 

Российской Федерации от 18 декабря 2015 года; 

 Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 класс. 

Составитель: Т.А. Бурмистрова - М: Просвещение, 2009г 

      Согласно учебному плану предмет геометрия относится к области 

естественнонаучного цикла и на его изучение в 10 классе отводится 68 часов (34 учебных 

недели), из расчета 2 часа  в неделю, в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). Рабочая 

программа ориентирована на использование УМК  Атанасян Л. . Геометрия: учебник для 

10-11 кл. общеобразовательных учреждений – Москва: Просвещение, 2016. 

Цели обучения: 
1. формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

2. развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

3. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углублённой 

математической подготовки; 

4. воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как 

к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 

Задачи обучения: 

-приобретение математических знаний и умений; 

-овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

-освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора. 

• Формирование конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирование языка описания объектов окружающего мира, формирование 

понятия доказательства. 



 

 

• Развитие пространственного воображения и интуиции, математической 

культуры, эстетического воспитания учащихся. 

2.Содержание учебного предмета 

1.Повторение. 4 часа 

2.Делимость чисел, 12 ч 

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Признаки делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых числах. 

  Основная цель — ознакомить с методами решения задач теории чисел, связанных 

с понятием делимости. 

3.Многочлены. Алгебраические уравнения , 18 ч 

Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен Р (х) и его корень. 

Теорема Безу. Следствия из теоремы Безу. Алгебраические уравнения. Делимость 

двучленов   хn ± аn   на   х ± а.   Симметрические  многочлены. Многочлены от нескольких 

переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. 

Системы уравнений. 

  Основная цель — обобщить и систематизировать знания о многочленах, известные 

из основной школы; научить выполнять деление многочленов, возведение двучленов в 

натуральную степень, решать алгебраические уравнения, имеющие целые корни, решать 

системы уравнений, содержащие уравнения степени выше второй; ознакомить с решением 

уравнений, имеющих рациональные корни. 

4.  Тригонометрические формулы, 24 ч 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, 

косинус и тангенс углов ос и -а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного 

угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность 

синусов. Сумма и разность косинусов. Произведение синусов и косинусов. 

  Основная цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений триго-

нометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; 

научить решать простейшие тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = а при а = 1, -1, 

0. 

5.  Тригонометрические уравнения, 21 ч 

Уравнения cosx = a, sinx= a, tgx = а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные и линейные уравнения.Методы замены неизвестного и раз-

ложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 

уравнения. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

  Основная цель  — сформировать понятия арксинуса, арккосинуса, арктангенса 

числа; научить решать тригонометрические уравнения и системы тригонометрических 

уравнений, используя различные приемы решения; ознакомить с приемами решения триго-

нометрических неравенств. 

 

6.Степень с действительным показателем , 14ч 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с натуральным и действительным 

показателями. 

  Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 

сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять 

определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении 

вычислений и преобразовании выражений; ознакомить с понятием предела последова-

тельности. 

7.Степенная функция, 17 ч 
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Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные 

функции. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Ирра-

циональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

  Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры 

основной школы свойства функций; изучить свойства степенных функций и научить 

применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать понятие 

равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

8.  Показательная функция, 11 ч 
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

  Основная цель — изучить свойства показательной функции; научить решать 

показательные уравнения и неравенства, системы показательных уравнений. 

9.  Логарифмическая функция, 15 ч 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

  Основная цель — сформировать понятие логарифма числа; научить применять 

свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической 

функции и научить применять ее свойства при решении логарифмических уравнений и 

неравенств. 

10. Введение(5ч). 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель - познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия 

из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и 

логической строгости. Опора на наглядность - непременное условие успешного усвоения 

материала, и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению 

на чертеже пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой 

логикой. Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к 

учащимся. В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются 

аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее 

изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих 

аксиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях, 

который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

11. Параллельность прямых и плоскостей (19 ч). 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых 

в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Основная цель - сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые 

параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, 

прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и 

признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в 

рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это 

дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в 

следующей главе также и понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих двух 

видах многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе 

«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра 



 

 

и параллелепипеда, что представляется важным как для решения геометрических задач, так 

и, вообще, для развития пространственных представлений учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и 

его свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

12. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20ч). 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 

угол. Многогранный угол. 

Основная цель - ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 

метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными 

плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между 

скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия 

(расстояния, углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется 

много задач на вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 

13. Многогранники (13 ч). 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель - познакомить учащихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых 

многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

С двумя видами многогранников - тетраэдром и параллелепипедом - учащиеся уже 

знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как 

поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое 

геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется само 

понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная точка 

фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является обязательным для всех 

учащихся, можно ограничиться наглядным представлением о многогранниках. 

   Наряду с формулой Эйлера в этом разделе содержится также один из вариантов 

пространственной теоремы Пифагора, связанный с тетраэдром, у которого все плоские 

углы при одной вершине - прямые. Доказательство основано на формуле площади 

прямоугольной проекции многоугольника, которая предварительно выводится. 

14. Векторы в пространстве (7ч). 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы.  

Основная цель - закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным 

векторам.  

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, 

вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части материала 

является достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для 

векторов в пространстве: компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения 

трех некомпланарных векторов, разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

15.Повторение курса  математики 2ч 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные результаты: 
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1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных ученых в развитие мировой науки; 

2. формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3. ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

саморазвитию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как к условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4. осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; отношений к 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных и общенациональных проблем; формирование 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

5. умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат 

учебной и математической деятельности; 

6. умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7. умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8. критичность мышлени, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 
1. умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе; 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей 

деятельности, применять различные методы познания; 

4. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

5. формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

6. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7. формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

8. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических задач, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10. умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

12. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 
1. осознание значения математики для повседневной жизни человека; 



 

 

2. представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

3. умения описывать явления реального мира на математическом языке; 

представления о математических понятиях и математических моделях как о важнейшем 

инструментарии, позволяющим описывать и изучать разные процессы и явления; 

4. представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и 

математического анализа; 

5. представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

6. владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7. практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению задач, предполагающие умения: 

 выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

 решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и 

тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления 

и решения уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего 

мира и создание соответствующих математических моделей; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, 

степенных, показательных и тригонометрических выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции с помощью производной и стоить их график; 

 вычислять площади фигур и объемы тел с помощью определенного 

интеграла; 

 проводить вычисления статистических характеристик, вычислять 

приближенные вычисления; 

 решать комбинаторные задачи 

  формирование математического типа мышления, владение геометрической  

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

   сформированность представлений о математике, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

 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; 

 

8. владение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач. 

4.Тематическое планирование 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Повторение. 4 

Делимость чисел. 12 

Многочлены. Алгебраические уравнения. 18 

Тригонометрические формулы 24 
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Тригонометрические уравнения 21 

Степень с действительным показателем. 14 

Степенная функция. 17 

Показательная функция. 11 

Логарифмическая функция. 15 

Введение 5 

Параллельность прямых и плоскостей  19 

Перпендикулярность прямых и плоскостей . 20 

Многогранники  13 

Векторы в пространстве . 7 

Повторение  4 

Итого 204 

 

2.2.9. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

1.Пояснительная записка 
Настоящая рабочая учебная программа углубленного курса «Информатика и ИКТ» 

для 10-11 классов средней общеобразовательной школы составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 и авторской программы К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина. 

Программа рассчитана на 272 часа (по 4 часа в неделю) или на 136 часов (по 2 часа в 

неделю). 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект 

(далее УМК), обеспечивающий обучение курсу информатики в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования (далее — ФГОС), который включает в себя учебники: 

 «Информатика. 10 класс. Углубленный уровень». К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин; 

 «Информатика. 11 класс. Углубленный уровень». К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. 

Представленные учебники являются ядром целостного УМК, в который, кроме 

учебников, входят:  

 авторская программа К.Ю. Полякова по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки 

решений задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

 методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 

(далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 класс» разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС, и с учетом вхождения курса «Информатика» в 10 и 11 

классах в состав учебного плана в объеме 272 часов (полный углублённый курс) или 136 

часов (сокращённый курс). 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/


 

 

Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 классах средней 

школы на углубленном уровне. Это означает, что её целевая аудитория – школьники 

старших классов, которые планируют связать свою будущую профессиональную 

деятельность с информационными технологиями.  

Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической обработке 

данных с помощью компьютерных вычислительных систем. Такой подход сближает курс 

информатики с дисциплиной, называемой за рубежом computer science. 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, 

умений и навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и 

другого программного обеспечения, применяемого на уроках.  

Углубленный курс является одним из вариантов развития курса информатики, 

который изучается в основной школе (7–9 классы). Поэтому, согласно принципу спирали, 

материал некоторых разделов программы является развитием и продолжением 

соответствующих разделов курса основной школы. Отличие углубленного курса от 

базового состоит в том, что более глубоко рассматриваются принципы хранения, передачи 

и автоматической обработки данных; ставится задача выйти на уровень понимания 

происходящих процессов, а не только поверхностного знакомства с ними. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные 

сведения, относящиеся к школьному курсу информатики, и в этом смысле являются 

цельными и достаточными для углубленной подготовки по информатике в старшей школе, 

независимо от уровня подготовки учащихся, закончивших основную школу. Учитель 

может перераспределять часы, отведённые на изучение отдельных разделов учебного 

курса, в зависимости от фактического уровня подготовки учащихся. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю 

организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце каждого 

параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на 

понятийном уровне, а не на уровне механического запоминания. Многие вопросы (задания) 

инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление 

самостоятельности мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в себя: 

демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы 

для практических работ, контрольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, 

модели, тренажеры и пр. 

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике.  

Общая характеристика изучаемого предмета 

Рабочая программа по предмету «Информатика» предназначена для углубленного 

изучения всех основных разделов курса информатики учащимися информационно-

технологического и физико-математического профилей. Она включает в себя три крупные 

содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном курсе – переход 

на новый уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых для 

самостоятельного решения задач. 

Место изучаемого предмета в учебном плане 

Для полного освоения программы углубленного уровня рекомендуется изучение 

предмета «Информатика» по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах (всего 136 часов в 10 классе 

и 136 часов в 11 классе).  
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2.Содержание учебного предмета 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть 

выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

  Техника безопасности. Организация рабочего места 

  Информация и информационные процессы 

  Кодирование информации 

  Логические основы компьютеров 

  Компьютерная арифметика  

  Устройство компьютера 

  Программное обеспечение  

  Компьютерные сети  

  Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

  Алгоритмизация и программирование 

  Решение вычислительных задач 

  Элементы теории алгоритмов 

  Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме 

на завершающей ступени среднего общего образования. 

Курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, и учитель при 

разработке рабочей программы может менять местами темы программы.  

В то же время при наличии учебника учащиеся имеют возможность изучать 

дополнительные разделы полного курса самостоятельно под руководством учителя. 

В зависимости от фактического уровня подготовки учащихся учитель может внести 

изменения в планирование, сократив количество часов, отведённых на темы, хорошо 

усвоенные в курсе основной школы, и добавив вместо них темы, входящие в полный курс. 

10 класс  

Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления 

информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства 

информации. Информация в технике. Передача информации. Обработка информации. 

Хранение информации. Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. 

Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. 

Декодирование. Условие Фано. Граф Ал.А. Маркова. Алфавитный подход к оценке 

количества информации. Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую 

систему счисления. Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и 

вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки. Восьмеричная система счисления. 

Связь с двоичной системой счисления. Арифметические операции. Применение. 

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. Троичная уравновешенная система счисления. 

Двоичнодесятичная система счисления. Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. 



 

 

Стандарт UNICODE. Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое 

кодирование. Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная 

графика. Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное 

кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». 

Импликация. Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. Логические выражения. 

Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. Упрощение логических 

выражений. Законы алгебры логики. Логические уравнения. Количество решений 

логического уравнения. Системы логических уравнений. Синтез логических выражений. 

Построение выражений с помощью СДНФ. Построение выражений с помощью СКНФ. 

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального 

множества. Поразрядные логические операции. Предикаты и кванторы. Логические 

элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

Компьютерная арифметика 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. 

Различие между вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел. 

Программное повышение точности вычислений. Хранение в памяти целых чисел. Целые 

числа без знака. Целые числа со знаком. Операции с целыми числами. Сравнение. 

Поразрядные логические операции. Сдвиги. Хранение в памяти вещественных чисел. 

Операции с вещественными числами. 

Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные 

устройства. Встроенные компьютеры. Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. 

Распределённые вычисления. Облачные вычисления. Выбор конфигурации компьютера. 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение 

программы. Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. 

Магистрально-модульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен 

данными с внешним устройствами. Процессор. Арифметико-логическое устройство. 

Устройство управления. Регистры процессора. Основные характеристики процессора. 

Система команд процессора. Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные 

хранилища данных. Взаимодействие разных видов памяти. Основные характеристики 

памяти. Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/вывода. 

Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных 

устройств. Инсталляция и обновление программ. Авторские права. Типы лицензий на 

программное обеспечение. Ответственность за незаконное использование ПО. Программы 

для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые редакторы и 

текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и грамматики. 

Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка математических 

формул. Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. 

Оглавление. Режим структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски 

и ссылки. Гипертекстовые документы. Правила оформления рефератов. Коллективная 

работа над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила коллективной работы 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления 

предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. 

Системы автоматизированного проектирования. Обработка мультимедийной информации. 

Обработка звуковой информации. Обработка видеоинформации. Программы для создания 

презентаций.  Содержание презентаций. Дизайн презентации. Макеты. Размещение 

элементов на слайде. Оформление текста. Добавление объектов. Переходы между 

слайдами. Анимация в презентациях. Системное программное обеспечение. Операционные 
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системы. Драйверы устройств. Утилиты. Файловые системы. Системы программирования. 

Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. Профилировщики. 

Компьютерные сети 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. Локальные сети. 

Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными серверами. Беспроводные 

сети. Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в 

Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. 

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен 

файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. 

Информационные системы. Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные 

платёжные системы. Личное информационное пространство. Организация личных данных. 

Нетикет. Интернет и право.  

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 

линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 

Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. Введение в язык Python. Простейшая 

программа. Переменные. Типы данных. Размещение переменных в памяти. 

Арифметические выражения и операции. Вычисления. Деление нацело и остаток. 

Вещественные значения. Стандартные функции. Случайные числа. Ветвления. Условный 

оператор. Сложные условия. Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск 

максимальной цифры числа. Алгоритм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по 

переменной. Вложенные циклы. Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и 

глобальные переменные. Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. 

Логические функции. Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ 

рекурсивных функций. Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы 

обработки массивов. Поиск в массиве. Максимальный элемент. Реверс массива. Сдвиг 

элементов массива. Срезы массива. Отбор нужных элементов. Особенности копирования 

списков в языке Python. Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). 

Метод выбора. Сортировка слиянием. «Быстрая сортировка». Сортировка в языке Python. 

Двоичный поиск. Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры 

обработки строк. Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. 

Рекурсивный перебор. Матрицы. Обработка элементов матрицы. Работа с файлами. 

Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка строк. 

Вычислительные задачи 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. Решение 

уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Метод деления отрезка пополам. 

Использование табличных процессоров. Дискретизация. Вычисления длины кривой. 

Вычисление площадей фигур. Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод 

дихотомии. Использование табличных процессоров. Статистические расчёты. Свойства 

ряда данных. Условные вычисления. Связь двух рядов данных. Обработка результатов 

эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление зависимостей. 

Прогнозирование. 

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 

Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы вредоносных 

программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных программ. 

Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры безопасности. Шифрование. Хэширование 

и пароли. Современные алгоритмы шифрования. Алгоритм RSA. Электронная цифровая 

подпись. Стеганография. Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. 

Шифрование данных. Правила личной безопасности в Интернете. 



 

 

 

11 класс  

Информация и информационные процессы 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. Передача данных. 

Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. Помехоустойчивые коды. Сжатие 

данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. Сжатие 

с потерями. Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы 

управления. Информационное общество. Информационные технологии. «Большие 

данные». Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись 

(ЭЦП). Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. Стандарты в 

сфере информационных технологий. 

Моделирование 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность. 

Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача с двумя 

кучами камней. Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. 

Машинное обучение. Большие данные. Этапы моделирования. Постановка задачи. 

Разработка модели. Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретизация. Компьютерная 

модель. Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель 

ограниченного роста. Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. Модель 

обслуживания в банке. 

Базы данных 

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. Индексы. 

Целостность базы данных. Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы 

связей. Реляционная модель данных. Математическое описание базы данных. 

Нормализация. Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между 

таблицами. Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора. Запросы с параметрами. 

Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. Итоговый запрос. Другие типы 

запросов. Формы. Простая форма. Формы с подчинёнными. Кнопочные формы. Отчёты. 

Простые отчёты. Отчёты с группировкой. Проблемы реляционных БД. Нереляционные 

базы данных. Экспертные системы.  

Создание веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-

программирование. Системы управления сайтом. Текстовые веб-страницы. Простейшая 

веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные символы. Списки. Гиперссылки. 

Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для элементов. 

Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. 

Мультимедиа. Таблицы. Структура таблицы. Табличная вёрстка. Оформление таблиц. 

Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. XML и XHTML. Динамический HTML. 

«Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. 

Доменное имя. Загрузка файлов на сайт. 

Элементы теории алгоритмов 

Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Машина Тьюринга. 

Машина Поста. Нормальные алгорифмы Маркова. Алгоритмически неразрешимые задачи. 

Вычислимые и невычислимые функции. Сложность вычислений. Асимптотическая 

сложность. Сложность алгоритмов поиска. Сложность алгоритмов сортировки. 

Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное 

программирование. 

Алгоритмизация и программирование 

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. Квадратный 

корень. Структуры. Работа с файлами. сортировка структур. Словари. Алфавитно-



210 

 

 

частотный словарь. Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений 

с помощью стека. Проверка скобочных выражений. Очереди, деки. Деревья. Деревья 

поиска. Обход дерева. Использование связанных структур. Вычисление арифметических 

выражений с помощью дерева. Хранение двоичного дерева в массиве. Модульность. 

Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда-Уоршелла. 

Использование списков смежности. Динамическое  программирование. Поиск 

оптимального решения. Количество решений. 

Объектно-ориентированное программирование 

Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и классы. Создание 

объектов в программе. Скрытие внутреннего устройства. Иерархия классов. Классы-

наследники. Сообщения между объектами. Программы с графическим интерфейсом. 

Особенности современных прикладных программ. Свойства формы. Обработчик событий. 

Использование компонентов (виджетов). Программа с компонентами. Ввод и вывод 

данных. Обработка ошибок. Совершенствование компонентов. Модель и представление. 

Обработка изображений 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. 

Кадрирование. Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. 

Коррекция цвета. Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. 

Исправление «эффекта красных глаз». Фильтры. Многослойные изображения. Текстовые 

слои. Маска слоя. Каналы. Цветовые каналы. Сохранение выделенной области. 

Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. Векторная графика. Примитивы. Изменение 

порядка элементов. Выравнивание, распределение. Группировка. Кривые. Форматы 

векторных рисунков. Ввод векторных рисунков. Контуры в GIMP. 

Трёхмерная графика 

Понятие 3D-графики. Проекции. Работа с объектами. Примитивы. Преобразования 

объектов. Системы координат. Слои. Связывание объектов. Сеточные модели. 

Редактирование сетки. Деление рёбер и граней. Выдавливание. Сглаживание. 

Модификаторы. Логические операции. Массив. Деформация. Кривые. Тела вращения. 

Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. Текстуры. UV-

проекция. Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры рендеринга. 

Тени. Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных моделей. 

Арматура. Прямая и обратная кинематика. Физические явления. Язык VRML. 

 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 



 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов 

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

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

«операционная система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного 

функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных 

с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования 

реальных процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; сформированность представлений о необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса);  
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10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; 

владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

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

использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ 

 

4.Тематическое планирование 

10 класс 

Тема урока Кол-во 

часов 

Техника безопасности. Организация рабочего места. 1 

Информатика и информация. Информационные процессы. 1 

Измерение информации. 1 

Структура информации (простые структуры). 1 

Иерархия. Деревья. 1 

Графы. 1 

Язык и алфавит. Кодирование. 1 

Декодирование. 1 

Дискретность. 1 

Алфавитный подход к оценке количества информации. 1 

Системы счисления. Позиционные системы счисления. 1 

Двоичная система счисления. 1 

Восьмеричная система счисления. 1 

Шестнадцатеричная система счисления. 1 

Другие системы счисления. 1 

Контрольная работа по теме «Системы счисления». 1 

Кодирование символов. 1 

Кодирование графической информации. 1 

Кодирование звуковой информации. Кодирование видеоинформации. 1 

Контрольная работа по теме «Кодирование информации». 1 



 

 

Логика и компьютер. Логические операции. 1 

Логические операции. 1 

Практикум: задачи на использование логических операций и таблицы 

истинности. 

1 

Диаграммы Эйлера-Венна. 1 

Упрощение логических выражений. 1 

Синтез логических выражений. 1 

Предикаты и кванторы. 1 

Логические элементы компьютера. 1 

Логические задачи. 1 

Контрольная работа по теме «Логические основы компьютеров». 1 

Хранение в памяти целых чисел. 1 

Хранение в памяти целых чисел. 1 

Арифметические и логические (битовые) операции. Маски. 1 

Арифметические и логические (битовые) операции. Маски. 1 

Хранение в памяти вещественных чисел. 1 

Выполнение арифметических операций с нормализованными числами. 1 

История развития вычислительной техники. 1 

История и перспективы развития вычислительной техники. 1 

Принципы устройства компьютеров. 1 

Магистрально-модульная организация компьютера. 1 

Процессор. 1 

Моделирование работы процессора. 1 

Память. 1 

Устройства ввода. 1 

Устройства вывода. 1 

Что такое программное обеспечение? Прикладные программы. 1 

Практикум: использование возможностей текстовых процессорах (резюме). 1 

Практикум: использование возможностей текстовых процессоров (проверка 

орфографии, тезаурус, ссылки, сноски). 

1 

Практикум: коллективная работа над текстом; правила оформления 

рефератов; правила цитирования источников. 

1 

Практикум: набор и оформление математических текстов. 1 

Практикум: знакомство с настольно-издательскими системами. 1 

Практикум: знакомство с аудиоредакторами. 1 

Практикум: знакомство с видеоредакторами. 1 

Системное программное обеспечение. 1 

Практикум: сканирование и распознавание текста. 1 

Системы программирования. 1 

Инсталляция программ. 1 

Правовая охрана программ и данных. 1 

Компьютерные сети. Основные понятия 1 

Локальные сети. 1 

Сеть Интернет. 1 
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Адреса в Интернете. 1 

Практикум: тестирование сети. 1 

Всемирная паутина. Поиск информации в Интернете. 1 

Электронная почта. Другие службы Интернета. 1 

Электронная коммерция. 1 

Интернет и право. 1 

Простейшие программы. 1 

Вычисления. Стандартные функции. 1 

Условный оператор. 1 

Сложные условия. 1 

Множественный выбор. 1 

Практикум: использование ветвлений. 1 

Контрольная работа «Ветвления». 1 

Цикл с условием. 1 

Цикл с условием. 1 

Цикл с переменной. 1 

Вложенные циклы. 1 

Контрольная работа «Циклы». 1 

Процедуры. 1 

Изменяемые параметры в процедурах. 1 

Функции. 1 

Логические функции. 1 

Рекурсия. 1 

Стек. 1 

Контрольная работа «Процедуры и функции». 1 

Массивы. Перебор элементов массива. 1 

Линейный поиск в массиве. 1 

Поиск максимального элемента в массиве. 1 

Алгоритмы обработки массивов (реверс, сдвиг). 1 

Отбор элементов массива по условию. 1 

Сортировка массивов. Метод пузырька. 1 

Сортировка массивов. Метод выбора. 1 

Сортировка массивов. Быстрая сортировка. 1 

Двоичный поиск в массиве. 1 

Контрольная работа «Массивы». 1 

Символьные строки. 1 

Функции для работы с символьными строками. 1 

Преобразования «строка-число». 1 

Строки в процедурах и функциях. 1 

Рекурсивный перебор. 1 

Рекурсивный перебор. 1 

Сравнение и сортировка строк. 1 

Практикум: обработка символьных строк. 1 



 

 

Контрольная работа «Символьные строки». 1 

Матрицы. 1 

Матрицы. 1 

Файловый ввод и вывод. 1 

Обработка массивов, записанных в файле. 1 

Обработка строк, записанных в файле. 1 

Обработка смешанных данных, записанных в файле. 1 

Контрольная работа «Файлы». 1 

Точность вычислений. 1 

Решение уравнений. Метод перебора. 1 

Решение уравнений. Метод деления отрезка пополам. 1 

Решение уравнений в табличных процессорах. 1 

Дискретизация. Вычисление длины кривой. 1 

Дискретизация. Вычисление площадей фигур. 1 

Оптимизация. Метод дихотомии. 1 

Оптимизация с помощью табличных процессоров. 1 

Статистические расчеты. 1 

Условные вычисления. 1 

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. 1 

Восстановление зависимостей в табличных процессорах. 1 

Вредоносные программы. 1 

Защита от вредоносных программ. 1 

Что такое шифрование? Хэширование и пароли. 1 

Современные алгоритмы шифрования. 

Стеганография. 

Безопасность в Интернете. 

1 

 

11 класс 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Техника безопасности Организация рабочего места 1 

Формула Хартли. 1 

Информация и вероятность. Формула Шеннона. 1 

Передача информации. 1 

Помехоустойчивые коды. 1 

Сжатие данных без потерь. 1 

Алгоритм Хаффмана. 1 

Практическая работа: использование архиватора. 1 

Сжатие информации с потерями. 1 

Информация и управление. Системный подход. 1 

Информационное общество. 1 

Информационные системы. 1 

Таблицы. Основные понятия. 1 

Модели данных. 1 

Реляционные базы данных. 1 

Практическая работа: операции с таблицей. 1 
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Практическая работа: создание таблицы. 1 

Запросы. 1 

Формы. 1 

Отчеты. 1 

Язык структурных запросов (SQL). 1 

Многотабличные базы данных. 1 

Формы с подчиненной формой. 1 

Запросы к многотабличным базам данных. 1 

Отчеты с группировкой. 1 

Нереляционные базы данных. 1 

Экспертные системы 1 

Модели и моделирование. 1 

Системный подход в моделировании. 1 

Использование графов. 1 

Этапы моделирования. 1 

Моделирование движения. Дискретизация. 1 

Практическая работа: моделирование движения. 1 

Модели ограниченного и неограниченного роста. 1 

Моделирование эпидемии. 1 

Модель «хищник-жертва». 1 

Обратная связь. Саморегуляция. 1 

Системы массового обслуживания. 1 

Практическая работа: моделирование работы банка. 1 

Веб-сайты и веб-страницы. 1 

Текстовые страницы. 1 

Практическая работа: оформление текстовой веб-страницы. 1 

Списки. 1 

Гиперссылки. 1 

Практическая работа: страница с гиперссылками. 1 

Содержание и оформление. Стили. 1 

Практическая работа: использование CSS. 1 

Рисунки на веб-страницах. 1 

Мультимедиа. 1 

Таблицы. 1 

Практическая работа: использование таблиц. 1 

Блоки. Блочная верстка. 1 

Практическая работа: блочная верстка. 1 

XML и XHTML. 1 

Динамический HTML. 1 

Практическая работа: использование Javascript. 1 

Размещение веб-сайтов. 1 

Практикум: Создание веб-сайта. 1 

Практикум: Размещение веб-сайта в сети Интернет. 1 

Уточнение понятие алгоритма. 1 

Универсальные исполнители. 1 

Универсальные исполнители. 1 

Алгоритмически неразрешимые задачи. 1 

Сложность вычислений. 1 

Доказательство правильности программ. 1 



 

 

Решето Эратосфена. 1 

Длинные числа. 1 

Структуры (записи). 1 

Структуры (записи). 1 

Структуры (записи). 1 

Динамические массивы. 1 

Динамические массивы. 1 

Списки. 1 

Списки. 1 

Использование модулей. 1 

Стек. 1 

Стек. 1 

Очередь. Дек. 1 

Деревья. Основные понятия. 1 

Вычисление арифметических выражений. 1 

Хранение двоичного дерева в массиве. 1 

Графы. Основные понятия. 1 

Жадные алгоритмы (задача Прима-Крускала). 1 

Поиск кратчайших путей в графе. 1 

Поиск кратчайших путей в графе. 1 

Динамическое программирование. 1 

Динамическое программирование. 1 

Динамическое программирование. 1 

Динамическое программирование. 1 

Что такое ООП? 1 

Создание объектов в программе. 1 

Создание объектов в программе. 1 

Скрытие внутреннего устройства. 1 

Иерархия классов. 1 

Иерархия классов. 1 

Практическая работа: классы логических элементов. 1 

Программы с графическим интерфейсом. 1 

Работа в среде быстрой разработки программ. 1 

Практическая работа: объекты и их свойства. 1 

Практическая работа: использование готовых компонентов. 1 

Практическая работа: использование готовых компонентов. 1 

Практическая работа: совершенствование компонентов. 1 

Модель и представление. 1 

Практическая работа: модель и представление. 1 

Основы растровой графики. 1 

Ввод цифровых изображений. Кадрирование. 1 

Коррекция фотографий. 1 

Работа с областями. 1 

Работа с областями. 1 

Фильтры. 1 

Многослойные изображения. 1 

Многослойные изображения. 1 

Каналы. 1 

Иллюстраций для веб-сайтов. 1 

GIF-анимация. 1 



218 

 

 

Контуры. 1 

Введение в 3D-графику. Проекции. 1 

Работа с объектами. 1 

Сеточные модели. 1 

Сеточные модели. 1 

Введение в 3D-графику. Проекции. 1 

Модификаторы. 1 

Контуры. 1 

Контуры. 1 

Материалы и текстуры. 1 

Текстуры. 1 

 

2.2.10. Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по астрономии составлена в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06. 2017 года № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. №1089», письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.06. 2017г., № ТС-194/08 «Об организации учебного предмета «Астрономия», 

Федеральным Государственным Образовательным Стандартом, учебник «Астрономия. 

Базовый уровень»  10-11 класс, Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К., «Дрофа». 
Астрономия - одна из древнейших естественных наук- относится к областям 

человеческих знаний, динамично развивающаяся в ХХ-ХХI веках. Изучение астрономии 

влияет на формирование и расширение представлений человека о мире и Вселенной. 

Программа по астрономии направлена на изучение достижений современной науки 

и техники, формирование основ знаний о методах, результатах исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел, развитие познавательных способностей, 

естественно-научной компетентности выпускников школы. 

Программа по изучению астрономии в 10-11 классах направлена на 

достижение следующих целей: 

- осознание роли астрономии в познании и формировании единой картины мира, 

научного мировозрения; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространстве и времени, о наиболее важных астрономических 

открытиях, учёных, внёсших неоценимый вклад в освоение космического пространства, в 

развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел на 

звёздном небе, определять местоположение астрономических объёктов, в том числе с 

помощью компьютерных программ; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний, достижений астрофизики, космофизики по наблюдению за 

космическим пространством, по анализу за наблюдаемыми и изучаемыми космическими 

явлениями. 

Задачи изучения астрономии по формированию естественнонаучной 

грамотности обучающихся: 



 

 

- формировать гражданскую позицию по вопросам развития естественных наук, 

гордиться достижениями отечественной науки. 

- научить аргументировано отстаивать свою позицию по конкретным научным 

задачам, интерпретировать полученные данные, делать выводы опираясь на свои 

компетенции в области естественнонаучного исследования. 

Место предмета в учебном плане: 

Программа курса по астрономии 10-11 класса рассчитана на 68 часов: 68 часов в 11 

классе, 2 часа в неделю. Рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы школы, разработана по учебнику, в соответствии с 

требованиями ФГОС по реализации актуальных в настоящее время компетентностного, 

личностно-ориентированного, деятельностного подходов к обучению. 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

I. Введение в астрономию, звёздное небо  
Предмет астрономии в развитии цивилизации (что изучает астрономия, роль 

наблюдений в астрономии, связь астрономии с другими науками, эволюция взглядов 

человека на Вселенную).  

II.Практические основы астрономии 
Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида 

звездного неба в течение суток (небесная сфера и ее вращение, горизонтальная система 

координат, изменение горизонтальных координат, кульминации светил). Изменение вида 

звездного неба в течение года (экваториальная система координат, видимое годичное 

движение Солнца, годичное движение Солнца и вид звездного неба). Способы определения 

географической широты (высота Полюса мира и географическая широта места наблюдения, 

суточное движение звезд на разных широтах, связь между склонением, зенитным 

расстоянием и географической широтой). Основы измерения времени (связь времени с 

географической долготой, системы счета времени, понятие о летосчислении). 

Практическое применении астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полёт Ю.А. 

Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

III  . Строение Солнечная системы  
Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации планет, 

сидерические и синодические периоды обращения планет). Развитие представлений о 

Солнечной системе (астрономия в древности, геоцентрические системы мира, 

гелиоцентрическая система мира, становление гелиоцентрического мировоззрения). 

Законы Кеплера - законы движения небесных тел (три закона Кеплера), обобщение и 

уточнение Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, 

открытие Нептуна, законы Кеплера в формулировке Ньютона). Определение расстояний до 

тел Солнечной системы и размеров небесных тел (определение расстояний по параллаксам 

светил, радиолокационный метод, определение размеров тел Солнечной системы). 

IV. Физическая природа тел Солнечной системы  
Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник 

Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Лун (физические условия на Луне, 

поверхность Луны, лунные породы). Планеты земной группы (общая характеристика 

атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты (общая характеристика, особенности 

строения, спутники, кольца). Астероиды и метеориты (закономерность в расстояниях 

планет от Солнца и пояс астероидов, движение астероидов, физические характеристики 

астероидов, метеориты). Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, 

природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). Астероидная опасность. 

V. Солнце и звезды  
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Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, 

температура Солнца и состояние вещества на нем, химический состав). Строение 

атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная активность). 

Источники энергии и внутреннее строение Солнца (протон - протонный цикл, понятие о 

моделях внутреннего строения Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы 

использования солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, 

корпускулярное излучение, проблема "Солнце - Земля"). Расстояние до звезд (определение 

расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные величины). 

Пространственные скорости звезд (собственные движения и тангенциальные скорости 

звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). Физическая природа звезд 

(цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, радиусы, массы, средние 

плотности). Связь между физическими характеристиками звезд (диаграмма "спектр-

светимость", соотношение "масса-светимость", вращение звезд различных спектральных 

классов). Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определение масс 

звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). Физические переменные, 

новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и 

сверхновые). Проблема существования жизни во Вселенной. Роль магнитных полей на 

Солнце. 

VI. Галактика. Строение и эволюция Вселенной  
Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный 

газ, космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и 

движение звезд в ней; радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик, 

определение размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, 

радиогалактики и активность ядер галактик, квазары). Метагалактика (системы галактик и 

крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза "горячей 

Вселенной", космологические модели Вселенной). Происхождение и эволюция звезд 

(возраст галактик и звезд, происхождение и эволюция звезд). Происхождение планет 

(возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной 

системе, первые космогонические гипотезы, современные представления о происхождении 

планет). Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных 

цивилизаций). 

VII. Повторительно – обобщающие уроки  
Современные открытия в области астрономии. 

Астрономическая картина мира – картина строения и эволюции Вселенной. 

VIII. Знаменательные даты в ходе уроков: 
04.10.2017г.- 60-летие полёта первого искусственного спутника Земли 

04.10.2017г.- 10.10.2017г – Всемирная неделя космоса. 

12.04.2017г – День космонавтики 

17.09.1857г.- день рождения К.Э. Циалковского 

19.02.1473г.- день рождения Н. Коперника 

12.03.1863г.- день рождения В.И. Вернадского, российского испытателя 

15.04.1993г.- день рождения Б.Н. Стругацского, российского писателя-фантаста 

 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение 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 

самостоятельной 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 сотрудничества в процессе учебной и внеурочной деятельности, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Предметные результаты: 

- обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

- создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, видов и способов деятельности (системно-деятельностный подход). 

В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом 

виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее 

эффективный; 

- классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

- анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

- на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования,  

- 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. 

4.Тематическое планирование 

Наименование разделов Всего 

часов 

 Введение в астрономию 2 

Практические основы астрономии 12 

Строение Солнечная системы 10 

Природа тел Солнечной системы 9 

Повторительно-обобщающие уроки 3 

 Солнце и звезды 17 

Строение и эволюция Вселенной 14 

Повторительно – обобщающие уроки 1 

Знаменательные даты в ходе уроков  

Итого 68 

 

2.2.11. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

 

1.Пояснительная записка 
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Данная рабочая программа разработана на основании «Программы среднего 

(полного) общего образования. Физика. 10-11 классы. Углубленный уровень». Автор  

программы В.А. Касьянов и  реализуется в учебниках В.А. Касьянова «Физика10. 

Углубленный уровень» и «Физика11. Углубленный уровень».  

Модифицированная  программа  учебного курса  соответствует программе  В.А. 

Касьянова 204 часов в год. Это позволяет при планировании учебного материала значительно 

увеличить количество часов на уроки решения задач и повторительно обобщающие уроки, что 

позволит усилить практическую направленность в обучении  физике и даст возможность 

качественно подготовить учащихся к ЕДИНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ. 

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Особенностями изложения содержания курса являются: 

 единство и взаимосвязь всех разделов курса физики; 

 отсутствие деления физики на классическую и современную; 

 доказательность изложения материала, базирующаяся на простых 

математических методах и качественных оценках; 

 максимальное  использование корректных физических моделей и аналогий; 

 обсуждение границ применимости всех изучаемых закономерностей; 

 использование и возможная интерпретация современных научных данных; 

 рассмотрение принципа действия современных технических устройств; 

 общекультурный аспект физического знания, реализация идеи межпредметных 

связей. 

Система заданий, приведенных в учебниках, направлена на формирование: 

 готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации; 

 способности  критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умения  самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 умения применять знания для объяснения окружающих явлений, сохранения 

здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Как в содержании учебного материала, так и в методическом аппарате учебников 

реализуется направленность на формирование у учащихся предметных, метапредметных и 

личностных результатов, универсальных учебных действий и ключевых компетенций. В 

учебниках приведены темы проектов, исследовательские задания, задания, направленные на 

формирование информационных умений учащихся, в том числе при работе с электронными 

ресурсами и интернет - ресурсами. 

Существенное внимание в курсе уделяется вопросам методологии физики и 

гносеологии (овладению универсальными способами деятельности на примерах выдвижения 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработке теоретических моделей процессов или явлений). 

Цели изучения физики: 

    формирование у обучающихся: 

-умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания 

для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности;  

-умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок, формулировать и обосновывать собственную позицию; 



 

 

-целостного представления о мире и роли физики в создании современной 

естественнонаучной картины мира;   

-умения объяснять поведение объектов и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические 

знания; 

 приобретение обучающимися: 

-опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;  

-ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего 

мира, об основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

2.Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение (3 ч) 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (3 ч) 

Что изучает физика. Органы чувств как источник информации об окружающем мире. 

Физический эксперимент, теория. Физические модели. Идея атомизма. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Механика (85 ч) 

Кинематика материальной точки (32 ч)  

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь и перемещение. Средняя путевая 

скорость. Мгновенная скорость. Относительная скорость движения тел. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение тел. Одномерное движение в 

поле тяжести при наличии начальной скорости. Баллистическое движение. Кинематика 

периодического движения. Вращательное и колебательное движение материальной точки. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ. 

№ 1. Измерение ускорения свободного падения. 

№ 2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Динамика материальной точки (14 ч)  

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. 

Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ. 

№ 3. Измерение коэффициента трения скольжения. 

№ 4. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

Законы сохранения (17 ч) 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом 

взаимодействиях. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения механической 

энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения. 

Динамика периодического движения (8 ч)  

Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. Динамика свободных 

колебаний. Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих от времени. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. 

№ 5. Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости. 

Статика (7 ч) 



224 

 

 

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для 

вращательного движения. Плечо и момент силы. Центр тяжести (центр масс) системы 

материальных точек и твердого тела. 

Релятивистская механика (7 ч) 

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. 

Замедление времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Взаимосвязь энергии и 

массы. 

Молекулярная физика (61 ч) 

Молекулярная структура вещества (5 ч) 

Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. Агрегатные 

состояния вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (14 ч)  

Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул 

идеального газа по скоростям. Температура. Шкалы температур. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. Уравнение Клапейрона — Менделеева. Изопроцессы. 

Изотермический процесс. Изобарный процесс. Изохорный процесс. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. 

№ 6. Изучение изотермического процесса в газе. 

Термодинамика(15 ч)  

Внутренняя энергия. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при 

изопроцессах. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики для 

изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 

Жидкость и пар (11 ч)  

Фазовый переход пар - жидкость. Испарение. Конденсация. Давление насыщенного 

пара. Влажность воздуха. Кипение жидкости. Поверхностное натяжение. Смачивание. 

Капиллярность. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. 

№ 6. Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением 

жидкости. 

Твердое тело (6 ч)  

Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. Кристаллическая 

решетка. Механические свойства твердых тел. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

№ 7. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Механические волны. Акустика (10 ч)  

Распространение волн в упругой среде. Отражение волн. Периодические волны. 

Стоячие волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. Тембр, громкость звука. 

Электростатика (31 ч) 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (14 ч)  

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения 

заряда. Закон Кулона. Равновесие статических зарядов. Напряженность электрического поля. 

Линии напряженности электростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических 

полей. Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной плоскости. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (17 ч)  

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики 

в электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. Распределение зарядов 

по поверхности проводника. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. 

Соединение конденсаторов. Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии 

электростатического поля. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 



 

 

№ 9. Измерение электроемкости конденсатора. 

Лабораторный практикум- 17 час. 

Итоговое повторение - 2 часа 

Итоговая контрольная работа – 2часа  

 

11 класс  

Электродинамика (62 ч) 

Постоянный электрический ток (22 ч) 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. 

Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). Сопротивление проводника. 

Зависимость удельного сопротивления проводников и полупроводников от температуры. 

Сверхпроводимость. Соединения проводников. Расчет сопротивления электрических цепей. 

Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в электрических цепях. 

Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—

Ленца. Передача электроэнергии от источника к потребителю. Электрический ток в растворах 

и расплавах электролитов. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование смешанного соединения проводников. 

2. Изучение закона Ома для полной цепи. 

Магнитное поле (15 ч) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 

индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в 

однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Сила Лоренца. Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные траектории заряженных 

частиц в магнитном поле. Магнитные лопушки, радиационные пояса Земли. Взаимодействие 

электрических токов. Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. Магнитное поле в 

веществе. Ферромагнетизм. 

Электромагнетизм (12 ч) 

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. 

Способы получения индукционного тока. Опыты Генри. Использование электромагнитной 

индукции. Генерирование переменного электрического тока. Передача электроэнергии на 

расстояние. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Цепи переменного тока (13 ч) 

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений,. Резистор в 

цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. Свободные гармонические электро-магнитные колебания в колебательном 

контуре. Колебательный контур в цепи переменного тока. Примесный полупроводник — 

составная часть элементов схем. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Электромагнитное излучение (55 ч) 

Излучение и прием электромагнитных волн радио-и СВЧ-диапазона (710 ч) 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, 

переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. 

Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. Радиотелефонная 

связь, радиовещание. 

Геометрическая оптика (20 ч) 

Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Дисперсия света. 

Построение изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. Собирающие линзы. 

Изображение предмета в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. 

Рассеивающие линзы. Изображение предмета в рассеивающей линзе. Фокусное расстояние и 
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оптическая сила системы из двух линз. Человеческий глаз как оптическая система. Оптические 

приборы, увеличивающие угол зрения. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

Волновая оптика (11ч) 

Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

5.Наблюдение интерференции и дифракции света. 

6. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (14 ч) 

Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые 

свойства частиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света 

атомом. Лазеры. Электрический разряд в газах. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

7.Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

Физика высоких энергий (18 ч) 

Физика атомного ядра (12 ч) 

Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. 

Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Использование энергии 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

8. Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по фотографиям). 

Элементарные частицы (6 ч) 

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. 

Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. 

Элементы астрофизики (8 ч) 

Эволюция Вселенной (8 ч) 

Структура Вселенной, ее расширение. Разбегание галактик. Закон Хаббла. 

Космологическая модель ранней Вселенной. Эра излучения. Нуклеосинтез в ранней 

Вселенной. Образование астрономических структур. Эволюция звезд и эволюция Солнечной 

системы. Органическая жизнь во Вселенной. 

Обобщающее повторение (37 ч) 

Введение (1 ч) 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени. 

Механика (9 ч) 

1. Кинематика равномерного движения материальной точки. 

2. Кинематика периодического движения материальной точки. 

3. Динамика материальной точки. 

4. Законы сохранения. 

5. Динамика периодического движения. 

6. Статика. 

7. Релятивистская механика. 

Молекулярная физика (8 ч) 

1. Молекулярная структура вещества. 

2. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. 

3. Термодинамика. 

4. Жидкость и пар. 

5. Твердое тело. 

6. Механические волны. Акустика. 



 

 

Электродинамика (10 ч) 

1. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

2. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

3. Закон Ома. 

4. Тепловое действие тока. 

5. Силы в магнитном поле. 

6. Энергия магнитного поля. 

7. Электромагнетизм. 

8. Цепи переменного тока. 

Электромагнитное излучение (7 ч) 

1. Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона. 

2. Отражение и преломление света. 

3. Оптические приборы. 

4. Волновая оптика. 

б. Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 

Физика высоких энергий (2 ч) 

1. Физика атомного ядра. 

2. Элементарные частицы. 

Физический практикум (20 ч) 

Резервное время (4 ч) 

Физический практикум (20ч) 

 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами обучения физике в средней (полной) школе 

являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование и т. д.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике; использование различных источников для 

получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата. 

Предметными  результатами обучения физике являются:  
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 
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3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

«Физика» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

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

в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 

явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

 

4.Тематическое планирование 

10 класс 

Название темы 

Количество 

часов на 

тему 

Введение 3ч. 

Механика 85ч. 

Кинематика материальной точки 32 

Динамика материальной точки 14 

Законы сохранения 17 

Динамика периодического движения 8 

Статика 7 

Релятивистская механика 7 

Молекулярная физика 61ч. 

Молекулярная структура вещества 5 

МКТ 14 

Термодинамика 15 

Жидкость и пар 11 

Твердое тело 6 



 

 

Механические волны. Акустика 10 

Электростатика 31ч. 

Силы  электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 14 

Энергия электромагнитного взаимодействия 17 

Лабораторный практикум 20 

Итоговое повторение. Контроль.4ч. 

Итого 204 

 

11 класс 

 

Название темы 
Количество 

часов на тему 

Электродинамика  - 62 

Постоянный электрический 22 

Магнитное поле 15 

Электромагнетизм (9 ч) 12 

Цепи переменного тока 13 

Электромагнитное излучение  - 55 

Излучение и прием электромагнитных волн радио-и СВЧ-диапазона 10 

Геометрическая оптика 20 

Волновая оптика 11 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества 14 

Физика высоких энергий -18 

Физика атомного ядра 12 

Элементарные частицы 6 

Элементы астрофизики - 8 

Эволюция 
8 

Вселенной 

Обобщающее повторение  - 37 

Введение 1 

Механика 9 

Молекулярная физика 8 

Электродинамика 10 

Электромагнитное излучение 7 

Физика высоких энергий 2 

Физический практикум - 20 

Резерв – 4 часа 

 ИТОГО 204 

 

 

2.2.12. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

 

1.Пояснительная записка 
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Рабочая программа по биологии разработана для 10-11 класса в соответствии с 

нормативно-правовыми и   инструктивно – методическими документами: 

• Федеральный закон N 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. (ст. 28)  

• Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Министерства 

образования России от  9.03.2004  г. № 1312 «Об утверждении федерального учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»)  

• Примерная программа среднего общего образования по биологии  

• Программа по биологии 10-11 класс Дымшиц Г.М., О.В. Саблина 

(профильный уровень) 

• Основная образовательная программа общеобразовательного учреждения 

МОУ – Лицей города Маркса Саратовской области. 

Программа составлена на 204 часа (3 часа в неделю в 10 и 11 классах). Рабочая 

программа ориентирована на использование учебника «Биология. Общая биология. 10-11 

классы : учеб. для общеобразовательных организаций  профильный уровень : в 2 ч., ч.2 / 

(П.М.Бородин, Л.В.Высоцкая, Г.М.Дымшиц и др.); под ред. В. К. Шумного и Г. М. 

Дымшица; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 11-е изд. -  М.: 

Просвещение, 2014. 

          Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены 10   лабораторных работ.  

 

2.Содержание учебного предмета 

Введение в биологию  

Курс «общая биологи» - основа понимания единства строения и происхождения 

живого, взаимозависимости всех уровней организации живого на Земле. Место курса в 

системе естественнонаучного знания. Значение общебиологических знаний для 

рационального природопользования, сохранения окружающей среды, сельского хозяйства, 

медицины и здравоохранения. 

Биология – наука о жизни и ее закономерностях. Предмет, задачи, методы и 

значение биологии. Связь биологии с другими науками, ее место в системе 

естественнонаучных и биологических дисциплин. Биология в системе культуры. Место 

биологии в формировании научного мировоззрения и научной картины мира. Основные 

признаки живого. Определение понятия «жизнь». Биологическая форма существования 

материи. Уровни организации живой материи и принципы их выделения. 

Демонстрация: 

Таблиц (схем), отражающих уровни организации живого, схем, отражающих связь 

биологии с другими науками; портретов ученых биологов; методов познания живой 

природы, биологических систем. 

Основы цитологии  

2.1 Цитология как наука. 

Предмет, задачи и методы современной цитологии. Место цитологии в системе 

естественнонаучных и биологических наук. История развития цитологии. Теоретическое и 

практическое значение цитологических исследований в медицине, здравоохранении, 

сельском хозяйстве, деле охраны природы и других сферах человеческой деятельности. 

2.2 Клетка – структурная, функциональная и генетическая единица живого. 

История открытия клетки. Клеточная теория. Основные положения клеточной 

теории. Современная клеточная теория, ее основные положения и значение для развития 

биологии. 

2.3 Химический состав клетки. 



 

 

Химические элементы и их роль в клетке. Неорганические вещества и их роль в 

жизнедеятельности клетки. Вода в клетке, взаимосвязь ее строения, химических свойств и 

биологической роли. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение 

жизнедеятельности клетки и поддержании гомеостаза. Ионы в клетке, их функции. 

Осмотическое давление и тургор в клетке. Буферные системы клетки. 

Органические вещества клетки. Биополимеры – белки. Структурная организация 

белковых молекул. Свойства белков. Денатурация и ренатурация – биологический смысл и 

значение. Функции белковых молекул. Ферменты, их роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Классификация ферментов. 

Углеводы в жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий. 

Структурные и функциональные особенности моносахаридов и дисахаридов. Биополимеры 

– полисахариды, строение и биологическая роль. 

Жиры и липиды, особенности их строения, связанные с функциональной 

активностью клетки. 

Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. История изучения. ДНК – молекула 

хранения наследственной информации. Структурная организация ДНК. Самоудвоение 

ДНК. РНК, ее виды, особенности строения и функционирования. 

АТФ – основной аккумулятор энергии в клетке. Особенности строения молекулы 

и функции АТФ. Витамины, строение, источник поступления и роль в организме и клетке. 

2.4 Формы жизни. 

Клеточные формы жизни – прокариоты и эукариоты. Особенности строения 

прокариот, их рост и размножение. Значение прокариот в природе и жизни человека. 

Неклеточные формы жизни. Вирусы, особенности строения, жизнедеятельности и 

репродукции. Бактериофаги. Профилактика и лечение вирусных заболеваний растений, 

животных и человека. Вирус СПИДа. 

2.5 Строение клетки и ее органоиды. 

Плазматическая мембрана и оболочка клетки. Строение мембраны клеток. 

Проникновение веществ через мембрану клеток. Виды транспорта веществ. Через 

цитоплазматическую мембрану клеток (пассивный и активный транспорт, экзоцитоз и 

эндоцитоз). Особенности строения оболочек прокариотических и эукариотических клеток. 

Цитоплазма и ее структурные компоненты. Основное вещество цитоплазмы, его 

свойства и функции. 

Ядро интерфазной клетки. Химический состав и значение ядра. Значение ядра в 

обмене веществ и передаче генетической информации. Ядрышко, особенности строения и 

функции. Хромосомы, постоянство числа и формы, тонкое строение. Понятие о кариотипе. 

Гаплоидный и диплоидный набор хромосом. 

Аппарат Гольджи. Строение, расположение в клетках животных и растений, 

функции аппарата Гольджи: синтез полисахаридов и липидов, накопление и созревание 

секретов (белки, липиды, полисахариды), транспорт веществ, роль в формировании 

плазматической мембраны и лизосом. Строение и функции лизосом. 

Эндоплазматическая сеть (ЭПС), е типы. Особенности строения 

агранулярной(гладкой)  и гранулярной (шероховатой) ЭПС. Значение гладкой ЭПС  в 

синтезе полисахаридов и липидов, их накоплении и транспорте. Защитная функция ЭПС 

(изоляция и нейтрализация вредных для клетки веществ). Функции шероховатой ЭЛС 

(участие в синтезе белков, в накоплении белковых продуктов и их транспорте, связь с 

другими органоидами и оболочкой клетки). 

Рибосомы, особенности строения и роль в биосинтезе белка. Полирибосомы. 

Вакуоли растительных клеток, их значение, связь с ЭПС. 

Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. Особенности строения и 

функции пластид. Происхождение хлоропластов. Взаимное превращение пластид. 

Митохондрии, строение (наружная и внктренняя мембраны, кристы). Митохондриальные 
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ДНК, РНК, рибосомы, их роль. Функции митохондрий. Гипотезы о происхождении 

митохондрий. Значение возникновение кислородного дыхания в эволюции. 

Клеточный центр, его строение и функции. Органоиды движения. Клеточные 

включения – непостоянный органоид клетки, особенности и функции. 

2.6 Обмен веществ и энергии в клетке. 

Обмен веществ и энергии. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза, основные процессы, происходящие в 

эти фазы. Основные итоги световой фазы – синтез АТФ, выделение кислорода, образование 

восстановленного никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ.Н2). 

Фотофосфорилирование. Суммарное уравнение фотосинтеза. Первичные продукты 

фотосинтеза. Фотосинтез и урожай сельскохозяйственных культур. К.А. Тимирязев о 

космической роли зеленых растений. Хемосинтез и его значение в природе. 

Энергетический обмен и его биологический смысл. Этапы энергетического обмена, 

приуроченность этих процессов к определенным структурам клетки. Значение 

митохондрий и АТФ в энергетическом обмене. 

Биосинтез белков в клетке и его значение. Роль генов в биосинтезе белка. 

Генетический код и его свойства. Этапы биосинтеза белка. Реакции матричного синтеза. 

Регуляция синтеза белков. Ген – регулятор, ген – оператор, структурные гены, их 

взаимодействие. 

 Принцип обратной связи в регуляции функционирования генов. Современные 

представления о структуре гена. 

Демонстрация: 

Таблиц (схем) портретов ученых биологов; микропрепаратов клеток растений, 

животных, грибов и микроорганизмов, органоидов клетки, моделей клетки, обьемных 

моделей структурной организации биологических полимеров, элементарного состава 

клетки, строение молекул воды, опытов иллюстрирующих процессы, таблиц или 

компьютерных моделей иллюстрирующих репликацию ДНК, строение молекул веществ, 

моделей аппликаций «Строение клетки», «Биосинтез белка). 

Размножение и онтогенез организмов.  

3.1 Жизненный цикл клетки. 

Жизненный цикл клетки и его этапы. Подготовка клетки к делению – интерфаза, ее 

периоды (пресинтетический, синтетический, постсинтетический). Биологическое значение 

интерфазы. Апоптоз. Митотический цикл. 

3.2 Типы деления клетки. 

Митоз и его значение. Митоз – цитологическая основа бесполого размножения. 

Фазы митоза, их характеристик. Структурные изменения и физиологические особенности 

органоидов клетки во время митотического деления. Веретено деления, строения и 

функции нитей веретена. Биологическое значение митоза. 

Мейоз – цитологическая основа полового размножения. Первое деление мейоза, 

его фазы, их характеристика. Уменьшение числа хромосом как результат первого деления. 

Второе деление мейоза, фазы, их характеристика. Биологическое значение мейоза. 

3.3 Бесполое и половое размножение. 

Формы и способы размножения организмов. Бесполое размножение, его виды. 

Половое размножение, его виды и эволюционное значение. Общая характеристика и 

особенности размножения основных групп организмов. Развитие мужских и женских 

половых клеток у животных и растений. 

3.4 Онтогенез – индивидуальное развитие организмов. 

Оплодотворение и его типы. Оплодотворение и развитие зародыша у животных. 

Взаимодействие частей развивающегося зародыша. Биогенетический закон, его 

современная интерпретация. Постэмбриональное развитие. Вредное влияние алкоголя, 



 

 

никотина, наркотиков, загрязнения окружающей среды на развитие зародыша животных и 

человека. 

3.5 Особенности размножения некоторых групп организмов. 

Общая характеристика и особенности размножения вирусов, бактерий, 

водорослей, мохообразных, папоротникообразных, голосеменных, покрытосеменных, 

грибов и лишайников. Смена фаз в жизненном цикле. 

Демонстрация: 

Микропрепаратов митоза, хромосом, яйцеклетки и сперматозоидов, моделей 

аппликаций, иллюстрирующих деление клетки, развитие половых клеток у растений и 

животных, размножение и развитие организмов; динимических (компьютерных моделей 

демострирующих процессы митоза и мейоза, жизненные циклы различных организмов) 

Основы генетики.  

4.1 Генетика – как наука. 

Предмет, задачи и  методы генетики. Основные разделы генетики. Место генетики 

среди биологических наук. Значение генетики в разработке проблем охраны природы, 

здравоохранения, медицины, сельского хозяйства. Практическое значении генетики. 

История возникновения и развития генетики. Вклад отечественных ученых в развитие 

генетики в России (Н.И. Вавилов, Н.К. Кольцов, Г.А. Надсон, С.Г. Филиппов, Г.Д. 

Карпеченко, С.С. Четвериков, П.П. Лукьяненко, Н.П. Дубинин) Г. Мендель – 

основоположник генетики. Метод генетического анализа, разработанный Г. Менделем. 

Генетическая символика. Правила записи схем скрещивания. 

4.2 Наследование при моногибридном скрещивании. 

Наследование при моногибридном скрещивании. Доминантные и рецессивные 

признаки. Первый закон Менделя - закон единообразия гибридов первого поколения. 

Второй закон Менделя – закон расщепления. Правило чистоты гамет. Цитологические 

основы расщепления при моногибридном скрещивании. Статистический характер 

расщепления. Понятие о генах и аллелях. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. 

Расщепление при возвратном и анализирующем скрещивании. 

4.2 Изменчивость.  

Классификация изменчивости с позций современно генетики. Фенотипическая 

(модификационная и онтогенетическая) изменчивость. Норма реакции и ее зависимость от 

генотипа. Статистические закономерности модификационной изменчивости; 

вариационный ряд и вариационная кривая. 

Генотипическая (комбинативная и мутационная изменчивость. Значение 

комбинативной изменчивости в объяснении эволюционных процессов, селекции 

организмов.  

Мутационная изменчивость, ее виды. Мутации и их причины. Классификация 

мутаций. Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды 

от загрязнения мутагенами. Закон гомологических радов наследственной изменчивости 

Н.И. Вавилова. Экспериментальное получение мутаций. 

Демонстрация: 

Гербарных материалов по результатам скрещивания растений; моделей 

аппликаций и динамических (компьютерных) моделей, иллюстрирующих законы Менделя 

и перекрест  хромосом; таблиц иллюстрирующих влияние условий среды на изменчивость 

растений и животных) 

Генетика человека. Генетика человека. Человек как объект генетических 

исследований. Методы изучения наследственности человека: генеалогический, 

близнецовый, цитогенетический, гибридизация соматических клеток. 

Наследственные болезни, их распространение в популяциях человека. Меры 

профилактики наследственных заболеваний человека. Вредное влияние алкоголя, никотина 

и наркотических веществ на наследственность человека. Медико-генетическое 

консультирование. Критика расистских теорий с позиций современной генетики. 
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Демонстрация: 

Родословных выдающихся представителей культуры; хромосомных аномалий 

человека и их фенотипических проявлений. 

Практические работы: 

1. Составление родословных. 

2. Изучение наследования признаков у человека. 

Резерв.  

 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения  биологии на профильном уровне в 10 классе учащиеся 

должны знать: 

• основные положения, биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности); 

сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических 

рядов   наследственной изменчивости); закономерностей (изменчивости; сцепленного 

наследования; наследования,  сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя); принципов репликации, 

транскрипции и трансляции; гипотез (чистоты гамет); 

• имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно - 

научной картины мира; 

• строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический 

состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; 

• сущность  биологических  процессов  и явлений: 

 хранения, передачи и реализации генетической информации; обмена веществ и 

превращения энергии в клетке; фотосинтеза и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития 

гамет у цветковых растений и позвоночных животных; размножения; оплодотворения у 

цветковых растений и позвоночных животных; индивидуального развития организма 

(онтогенеза); взаимодействия генов; 

• современную   биологическую   терминологию   и символику; 

уметь: 

объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественно - научной картины мира и научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека; возможные многообразия видов; 

решать биологические причины наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций; причины устойчивости и смены экосистем; необходимость 

сохранения задачи разной сложности;  

составлять схемы скрещивания; 

описывать микропрепараты клеток растений и животных; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов); источники мутагенов в окружающей среде (косвенно). 

 

4.Тематическое планирование 

10 класс 

Тема урока Кол-

во 

часов 



 

 

Введение. Краткая история развития биологии. 1 

Методы исследования в биологии.  1 

Сущность жизни и свойства живого. 1 

Уровни организации жизни. 1 

Методы цитологии. История изучения клетки. 1 

Клеточная теория. 1 

Особенности химического состава клетки. Вода и ее роль в жизнедеятельности 

клетки. 

1 

Минеральные вещества и их роль в клетке. 1 

Строение белков. 1 

Функции белков. Ферменты. Лаб. работа №1: «Опыты по определению 

каталитической активности ферментов». 

1 

Углеводы и их роль в жизнедеятельности клетки. 1 

Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки. 1 

Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки. ДНК. 1 

РНК. АТФ и др. органические вещества. 1 

Решение задач по теме: «Нуклеиновые кислоты». 1 

Решение задач по теме: «Нуклеиновые кислоты». 1 

Зачет №1 «Химический состав клетки». 1 

Эукариотическая клетка. Наружная плазматическая мембрана. 1 

Лаб. работа №2: «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках эпидермиса лука». 1 

Одномембранные органоиды клетки. 1 

Немебранные органоиды клетки. 1 

Двумембранные органоиды клетки. 1 

Клеточное ядро. Хромосомы. Хромосомный набор. Лаб. работа №3: 

«Хромосомы млекопитающих. Кариотип». 

2 

Особенности строения растительной клетки. Прак. работа №1: 

 « Сравнение строения клеток растений и животных». 

1 

Прокариотическая  клетка. Лаб. работа №4: «Особенности строения клеток 

прокариот и эукариот (растений, животных, грибов, бактерий». 

1 

Зачет №2: «Клеточные органоиды и их функции». 1 

Обеспечение клеток энергией. 1 

Фотосинтез. Световая фаза. 1 

Фотосинтез. Темновая фаза. 1 

Хемосинтез. Прак. работа №2: «Сравнение процессов фотосинтеза и 

хемосинтеза». 

1 

Метаболизм. Автотрофные и гетеротрофные организмы. 1 

Этапы окисления глюкозы. Гликолиз. 1 

Брожение и дыхание. Цикл трикарбоновых кислот. 1 

Цепь переноса электронов. Окислительное фосфорилирование.  

Прак. работа №3: «Сравнение фотосинтеза и аэробного дыхания». 

1 

Зачет №3: «Обеспечение клеток энергией».  2 

Генетическая информация. Генетический код. 1 

Транскрипция. 1 

Биосинтез белка. Трансляция. 1 
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Регуляция транскрипции и трансляции. 1 

Репликация ДНК. 1 

Современные представления о гене. Геномы. Хромосомы. 1 

Решение задач на биосинтез белка 1 

Решение задач на биосинтез белка 1 

Зачёт № 4: Решение задач по теме «Нуклеиновые кислоты. Биосинтез белка». 1 

Генная инженерия. 1 

Неклеточные формы жизни. Вирусы. Бактериофаги. 1 

Зачет №5: «Наследственная информация и ее реализация в клетке». 1 

Зачет №6: «Обмен веществ». 1 

Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. 1 

Онтогенез. Эмбриональный период развития. Эмбриогенез: гаструляция и 

органогенез. 

1 

Сходство зародышей и эмбриональная дифференциация признаков. 1 

Многоклеточный организм. Постэмбриональный период развития. 1 

Целостность многоклеточного организма. Проект «Вредное влияние пагубных 

пристрастий на развитие зародыша». 

1 

Мейоз, фазы мейоза II. Практическая работа №4: Сравнение процессов митоза и 

мейоза. 

1 

Типы развития организмов.  1 

Образование половых клеток. Гаметогенез у животных.  1 

Гаметогенез у растений.  

Оплодотворение у цветковых растений. Практическая работа №6: Сравнение 

процессов развития половых клеток. 

1 

Воспроизведение биологических систем. 1 

Зачет №7: «Индивидуальное развитие и размножение организмов». 1 

Генетика. Основные понятия генетики. Генетическая символика. 

Гибридологический метод изучения наследования признаков Г. Менделя. 

1 

Законы Г. Менделя. Первый закон – закон единообразия гибридов I поколения. 1 

Второй закон Г. Менделя – закон расщепления. Цитологические основы законов 

Г. Менделя. Гипотеза чистоты гамет. 

1 

Анализирующее скрещивание. Неполное доминирование. 1 

Решение генетических задач по теме: «Моногибридное скрещивание. Неполное 

доминирование». 

1 

Дигибридное и полигибридное скрещивание. III закон Менделя. 1 

Статистический характер законов наследственности. Решение задач на 

дигибридное скрещивание. 

1 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование генов. Закон 

Т. Моргана. 

1 

Решение генетических задач на сцепленное наследование. 1 

Генетика пола. Определение пола. Наследование признаков сцепленных с 

полом. 

1 

Решение задач на наследование сцепленное с полом. 1 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных генов. 1 



 

 

Взаимодействие неаллельных генов. 1 

Решение задач на взаимодействие генов. 1 

Зачет №8: «Решение генетических задач». 1 

Зачет № 9: Основные закономерности наследования. 1 

Изменчивость признаков организмов. Закономерности изменчивости. 1 

Зависимость проявления генов от условий среды. 1 

Модификационная изменчивость. Норма реакции. Особенности 

модификационной изменчивости. 

1 

Статистические закономерности модификационной изменчивости.  

Лаб. работа №5: «Выявление изменчивости у особей одного вида, построение 

вариационной кривой». 

1 

Наследственная (генотипическая изменчивость). Комбинативная изменчивость. 1 

Виды мутаций. Мутационная теория. Классификация мутаций по уровню из 

возникновения. Генные мутации. 

1 

Хромосомные мутации. Геномные мутации. 1 

Закон гомологических рядов наследственной изменчивости. 1 

Зачет № 10: «Закономерности изменчивости». 1 

Основные закономерности функционирования генов в ходе индивидуального 

развития. Проявление генов в развитии. 

1 

Дифференциация клеток. Химерные и трансгенные организмы.  1 

Генетические основы индивидуального развития. 1 

 Контрольная работа №1: «Основы генетики». 1 

Анализ контрольной работы. 1 

Особенности и методы изучения генетики человека. Хромосомы и генетические 

карты человека. 

1 

Генеалогический метод и анализ родословных. Проект «Наследование 

гемофилии. Проблемы и перспективы». 

1 

Практическая работа №7: «Составление схем родословных». 1 

Близнецовый метод исследования в генетике человека. 1 

Наследственные болезни человека.  1 

Цитогенетический метод изучения человека. 1 

Решение генетических задач на наследование резус-фактора. 1 

 Контрольная работа №2: «Генетика человека». 1 

Итоговая проверочная работа в рамках промежуточной аттестации. 1 

Резерв. 3 

Итого 102 

 

11 класс 

Название разделов Кол-во часов 

Эволюция.  32 

Возникновение и развитие жизни на Земле  9 

Антропогенез.  11 

Селекция и биотехнология 9 

Организмы в экологических системах 11 

Сообщества и экосистемы   12 
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Биосфера 9 

Биологические основы охраны природы 6 

 

2.2.13. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

 

1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по физической культуре разработана для 10-11  класса в 

соответствии с нормативно-правовыми и   инструктивно – методическими документами: 

 Федеральный закон N 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. 

 Примерная программа среднего общего образования Физическая  культура 

10-11 классы. Москва «Просвещение» 2012 год. 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования” 

 Программа Физическая культура. 10-11классы. М. Просвещение 2014 год под 

общей редакцией В.И.Ляха 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа состоит из 3 разделов в соответствии с современной структурой 

физкультурного образования (Концепция развития структуры и содержания образования 

по физической культуре): «Основы знаний о физической культуре», «Способы 

физкультурной деятельности», «Физическое совершенствование». Таким образом, каждая 

учебная тема обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

(дидактическая единица) последовательно изучается на трех уровнях: информационный 

(знания), операциональный (способы деятельности) и мотивационный (образцы движений, 

нормы, идеалы и т.д.). Это способствует достижению качества общего физкультурного 

образования школьников. 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» включает в себя знания о 

взаимосвязи физической культуры и здорового образа жизни, об оздоровительных системах 

физического воспитания, о сущности спортивной и прикладно ориентированной 

физической подготовки в объеме 6-ти часов в год.  

Раздел «Способы физкультурной деятельности» представлен заданиями, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью в объеме 6-ти часов в год. 

Основным содержанием учебных тем раздела является необходимый и достаточный для 

самостоятельной деятельности перечень практических навыков и умений.  

Раздел «Физическое совершенствование» включает в себя такие темы как 

«Упражнения в системе занятий адаптивной физической культурой», «Упражнения в 

системе занятий атлетической гимнастикой», «Упражнения в системе занятий спортивной 

подготовкой». Данный раздел является наиболее представительным по объему учебного 

содержания (93 часа) и ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

2.Содержание учебного предмета 

Историческое развитие физической культуры в России (в СССР), особенности 

развития избранного вида спорта. Педагогические, физиологические и психологические 

основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные 

формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью 



 

 

Организация самостоятельных занятий по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

Составление и проведение комплекса ритмической гимнастики 

Правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Индивидуальный двигательный режим, физические упражнения для 

поддерживания оптимального уровеня индивидуальной  работоспособности 

Беговые упражнения; бег60 и 100метров; 500 и 1000метров.Прыжковые 

упражнения; прыжки в длину и высоту с разбега. Метание гранаты 300гр.  

Комплекс упражнений на развитие гибкости, координации движения 

Акробатические комбинации. Опорный прыжок через коня боком. Комплекс ритмической 

гимнастики. Комбинация упражнений на бревне. 

Передвижение на лыжах разными способами. Повороты, спуски, подъемы, 

торможение. 

Тактические действия. Владение мячом. Организация и судейство игр. 

Двусторонняя игра. Защита и нападение. 

 

3.Планируемые результаты 

Объяснять: 
• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, 

влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 
• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

• особенности функционирования основных органов и структур организма во 

время занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 

эффективности; 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

• особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 
• личной гигиены и закаливания организма; 

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

Проводить: 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 
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• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• приемы массажа и самомассажа; 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 
• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 
• уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность. 

 

4.Тематическое планирование 

10 класс 

Наименование раздела Количество часов 

 Знания о физической культуре 2 

Способы физкультурной деятельности 2 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

Лёгкая атлетика 25 

Гимнастика с основами акробатики 

 

20 

Лыжная подготовка 16 

Спортивные игры 36 

Кроссовая подготовка 4 

 

11 класс 

Наименование раздела  Количество часов 

 Знания о физической культуре 2 

Способы физкультурной деятельности 2 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

Лёгкая атлетика 25 

Гимнастика с основами акробатики 20 

Лыжная подготовка 16 

Спортивные игры 36 

Кроссовая подготовка 4 

 

2.2.14. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 



 

 

 

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена 

на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Приказа Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022 г. № 732 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

2. Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 27.12.2012г. 

№273-ФЗ. 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных ) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) — область знаний, в которой 

изучаются опасности, угрожающие человеку, закономерности их проявлений и способы 

защиты от них.  

Ключевая идея программы «Основы безопасности жизнедеятельности» — 

повышение индивидуальной компетентности и культуры безопасного поведения 

школьника, осознание ответственности за благополучие и безопасность общества.  

Культура безопасности жизнедеятельности — это совокупность образцов 

(моделей) мышления, поведения и деятельности личности безопасного типа вследствие 

соблюдения правил безопасности в разных сферах жизнедеятельности общества.  

Основу культуры безопасности жизнедеятельности составляет компетентность 

личности и общества, которая формируется в процессе целенаправленного обучения и 

самостоятельного опыта соблюдения правил безопасности. Компетентность проявляется в 

умении распознавать опасные ситуации и предотвращать их появление через соблюдение 

правил техники безопасности.  

Воспитание и самовоспитание культуры безопасности жизнедеятельности 

проявляются через формирование ответственности, дисциплины, привычки к соблюдению 

правил безопасности; в развитии главных человеческих качеств: гуманности 

(человеколюбия), милосердия, взаимопомощи, терпимости (толерантности), любви и 

доброты по отношению к другим людям.  

Рабочая программа выполняет две основные функции:  

1) информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного предмета;  

2) организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей, обучающихся старшего школьного возраста.  

Цели и задачи изучения предмета. 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей:  

 содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества, государства от внешних и внутренних угроз;  

 содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства;  

 формирование основ экологического мышления, осознание влияния 

культуры безопасности жизнедеятельности и социально-экономических процессов на 

состояние природной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности;  
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 осознание ответственности и потребности в формировании культуры 

семейных отношений на основе принятия ценностей семейной жизни  

 любви, равноправия, заботы, ответственности.  

 профилактика асоциального поведения учащихся, формирование 

антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Основными задачами изучения данной предметной области являются следующие:  

 обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, 

обеспечивающее усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и 

государства в области безопасности, о здоровом образе жизни, формирование умений 

предвидеть и распознавать опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные и 

коллективные средства защиты, оказывать первую помощь, реализуя стратегию 

минимизации негативных последствий для собственного здоровья, благополучия других 

людей и среды обитания;  

 воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за 

обеспечение индивидуальной, общественной (социальной) и государственной 

безопасности; четкой правовой гражданской позиции по сохранению социального мира, по 

правовому поведению в социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, 

к своему здоровью, здоровью людей и среде обитания; 

 развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, 

самоконтроля, самооценки собственной культуры безопасного поведения и деятельности, 

обеспечивающих личную и общественную безопасность.  

Данный УМК соответствует современному уровню исторической науки и 

содержанию Федерального образовательного стандарта по истории на котором базируются 

все учебники комплекта, и тщательный отбор фактического материала позволяют авторам 

сохранить преемственность между курсами всеобщей истории, изучаемыми в основной 

школе. В учебно-методический комплект входят методические пособия для учителей с 

различными вариантами проведения уроков, дополнительными вопросами, заданиями, 

тестами, а также книги для чтения. 

Концепция учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

подразумевает формирование культуры безопасности жизнедеятельности личности в 

современном обществе на основе научных знаний об опасностях окружающей среды и 

способах защиты от них.  

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

базовом уровне в 10-11 классах отводится 68 часов, из расчета 1 час в неделю в каждом 

классе:  

 10 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год, по окончании 10 класса проводятся 

учебные сборы по основам военной службы; 

 11 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» призвана 

способствовать освоению учащимися теоретических знаний и практических умений в 

обеспечении личной и общественной безопасности в настоящем и будущем, в 

формировании культуры безопасного поведения и деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей.  

Курс ОБЖ является интегрированным, т. е. объединяет несколько предметных 

областей (экология, физическая культура, охрана труда, гражданская оборона, начальная 

военная подготовка, основы медицинских знаний) по проблеме безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания.  

Предметные результаты освоения курса ОБЖ ориентированы на освоение 

обучающимися в рамках интегрированного курса ключевых теорий, идей, понятий, фактов 



 

 

и способов действий совокупности предметов, относящихся к единой предметной области 

и обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач 

по формированию культуры безопасности жизнедеятельности.  

В основе педагогического процесса могут применяться формы организации 

учебной деятельности:  

 Комбинированный урок;  

 Урок-лекция;  

 Урок-практикум;  

 Урок закрепления знаний, умений и навыков (ЗУН);  

На большей части учебных занятий используется самостоятельная 

интеллектуальная и практическая деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, 

групповой, индивидуальной формой работы школьников. Повышению качества обучения в 

значительной степени способствует правильная организация проверки, учета и контроля 

знаний учащихся. По предмету «ОБЖ» предусмотрены:  

1. Тематический срез знаний;  

2. Тематическое бумажное или компьютерное тестирования;  

3. Устные ответы, с использованием иллюстративного материала;  

4. Письменные ответы по индивидуальным карточкам-заданиям;  

5. Итоговые контрольные работы;  

6. Индивидуальные работы учащихся (доклады, рефераты, мультимедийные 

проекты). 

Содержательные линии учебника позволяют достичь личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, которые определены Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

 

2.Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания.Культура безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека 

в среде обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания.  

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства.Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от 

военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 

Федерации.  

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по 

защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.  

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. Защита 

населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от 
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радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз. Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. 

Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания. Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и 

меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их 

профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся половым путем.  

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. Первая помощь при 

неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. 

Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечнолегочная 

реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах.  

 

11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. Проблемы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Этические и экологические 

критерии безопасности современной науки и технологий. Общенаучные методологические 

подходы к изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек — среда 

обитания».  

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности. Обеспечение национальной безопасности 

России. Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности. Меры 

государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС 

России. Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму.  

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека.  Экстремальные 

ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность человека. 

Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное 

автономное существование в природных условиях.  

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз. Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской 

обязанности. Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: 

обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к личности 

военнослужащего.  

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии. 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные 

гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории 

России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Боевая слава российских воинов.  



 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни Демографическая ситуация в России. 

Культура здорового образа жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения.  

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях Медико-психологическая 

помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, 

отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. Первая 

помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 
 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения ОБЖ является формирование у учащихся: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

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

ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Регулятивные универсальные учебные действия учащихся(организационные): 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

 ставить цель на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей формулировать учебные задачи для достижения поставленной цели;  

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач;  

 определять и 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 и 

ресурсы для решения задачи или 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;  

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Познавательные универсальные учебные действия учащихся(аналитические, 

критические, проектные, исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, 

обобщения, сравнения, систематизации и интерпретации): 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

делать вывод на основе критического анализаразных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 обозначать символом и знаком предмет или явление;  

 определять логические связи между предметами или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; создавать абстрактный или реальный 

образ предмета или явления; 

 строить модель или схему на основе условий задачи и способа ее решения;  



 

 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм;  

анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и заданных критериев оценки продукта или результата. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия учащихся: 

 определять возможные роли или 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 

препятствовал продуктивной коммуникации;  

 троить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

 корректно и аргументировано 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. 

Предметными результатами освоения ОБЖ является овладение учащимися: 

• Сформированность представлений об опасных и ЧС природного, 

техногенного и социального характера, о причинах их возникновения и возможные 

последствия. 

• Знание законодательства РФ  и организационных основ по обеспечению 

защиты населения страны от ЧС, о профилактике ЧС и ликвидации их последствий. 

• Уяснение содержания рекомендаций населению по правилам безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций для ликвидации их последствий. 

• Сформированность общих понятий о терроризме и экстремизме как 

социальном явлении, представляющем серьёзную угрозу безопасности личности, 

общества, государства и национальной безопасности России. 

• Уяснение основных положений законодательства РФ  о противодействии 

терроризму и экстремизму. 

• Знание организационных основ системы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ. 

• Сформированность гражданской нравственной позиции негативного 

отношения к террористической и экстремистской деятельности, а также к асоциальному 

поведению и другим видам противоправного характера. 
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• Уяснение последовательности действий для обеспечения личной 

безопасности при угрозе террористического акта. 

• Сформированность понятия о значении здорового образа жизни, 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и экологической 

культуры для повышения защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз, в том числе от отрицательного 

влияния  человеческого фактора. 

• Сформированность негативного отношения к курению, 

употреблению  алкоголя и наркотиков  как факторов, оказывающих пагубное влияние на 

здоровье личности, общества  и демографическую ситуацию в государстве. 

• Уяснение стратегических целей совершенствования национальной обороны и 

обеспечения  военной безопасности РФ путем развития и совершенствования военной 

организации государства. 

• Сформированность знаний об основах обороны государства, о военной 

обязанности граждан, о Вооруженных Силах Российской Федерации, о видах и родах 

Вооруженных Силах РФ, о боевых традициях и символах воинской чести Вооруженных 

Сил РФ. 

• Значение гражданской обороны как составной части обороноспособности 

страны, её функций и задач по обеспечению защиты населения от ЧС мирного и военного 

времени. 

• Сформированность морально-психологических качеств и мотивации для 

успешного прохождения военной службы в современных условиях. 

 

4.Тематическое планирование 

10 класс 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Основы безопасности личности, общества, государства 14 

Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

5 

Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства 

5 

Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 

4 

Военная безопасность государства 10 

Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность  5 

Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства 

от военных угроз 

5 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 9 

Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания. 

4 

Оказание первой помощи при неотложных состояниях. Контроль 

знаний. 

6 

 

11 класс 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства 

14 

Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 5 



 

 

человека в современной среде обитания 

Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности. 

5 

Экстремальные ситуации безопасность человека.   4 

Военная безопасность государства 10 

Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства 

от военных угроз. 

5 

Особенности военной службы в современной Российской армии. 5 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10 

Основы здорового образа жизни Демографическая ситуация в 

России. 

5 

Оказание первой помощи при неотложных состояниях. 4 
 

2.2.15. Рабочая программа по учебному предмету «Индивидуальный проект» 

 

1.Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа проектно - исследовательской деятельности составлена на 

основе: 

 - Федерального закона «Об образовании в РФ» (ФЗ № 273 от 29.12.2012 г.),  

 -Закона Саратовской области «Об образовании» (ЗСО  №33 от 28 апреля 2005 г. № 

33, с изменениями и дополнениями от 31 мая 2012 г.),   

 -Основной образовательной программы образовательного учреждения  МОУ –  

Лицей г. Маркса Саратовской области;  

Цель проектно-исследовательской деятельности: 
 для обучающихся: 

 развитие исследовательской компетентности учащихся посредством 

освоения ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование навыков адаптации в условиях сложного, изменчивого мира; 

 умение проявлять социальную ответственность; 

 формирование навыков самостоятельного приобретения   знаний, работа над 

развитием интеллекта; 

 навыки конструктивного сотрудничества с окружающими людьми. 

 для педагогов: 

 создание условий для формирования УУД учащихся, развития их творческих 

способностей и логического мышления. 

Задачи проектно-исследовательской деятельности: 
 формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся; 

 формирование у обучаемых представления об основных науках (углубление 

и расширение знаний, усвоение основных понятий, формирование первичных 

исследовательских умений и навыков); 

 развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

 творческое развитие начинающих исследователей, развитие навыков 

самостоятельной научной работы; 

 современная научная система предъявляет очень жесткие требования к 

представлению и оформлению материалов научного исследования, в связи с этим встает 

задача научить школьников следовать этим требованиям и в соответствии с ними 

выполнять работу; 

 формирование навыков сотрудничества учащихся с различными 

организациями при работе над проектом; 
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 формирование интереса учащихся к изучению проблемных вопросов; 

 приобщение учащихся к ценностям и традициям российской научной школы; 

 формирование навыков работы с архивными публицистическими 

материалами. 

Общая характеристика проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся является неотъемлемой частью 

учебного процесса. 

В основе проектно-исследовательской деятельности учащихся лежит системно-

деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса по ФГОС 

второго поколения. 

Результатом проектно-исследовательской деятельности на старшей ступени 

обучения является итоговый индивидуальный проект. 

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

учащегося, занимающегося по ФГОС второго поколения. 

Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы  внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений. 

В проектную деятельность включаются все обучающиеся 10 классов. 

Направление и содержание проектной деятельности определяется обучающимся 

(обучающимися)  совместно с руководителем (руководителями)  проекта. При выборе темы 

учитываются индивидуальные интересы обучающихся. 

Проекты могут быть разных видов: 

-исследовательские (деятельность учащихся направлена на решение творческой, 

исследовательской проблемы); 

-информационные (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее анализ 

и обобщение для широкой аудитории); 

-прикладные  

- креативные (творческие) проекты; 

-социальные (в ходе реализации которых проводятся акции, мероприятия 

социальной направленности). 

 

2.Содержание учебного предмета 

 Введение 

 Сущность проектной деятельности. Инновация. Жизненные концепции. 

Ценности и нормы.  

  Способы получения и переработки информации                     
Применение информационных технологий в исследовании и проектной 

деятельности. Работа в сети Интернет. Способы и формы представления данных. 

Компьютерная обработка данных исследования. Библиография, справочная литература, 

каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, 

списка литературы. Сбор и систематизация материалов по проектной работе. Основные 

процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. Мониторинг 



 

 

выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. Управление 

завершением проекта. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты 

проекта. Архив проекта. Составление архива проекта: электронный вариант 

Создание индивидуальных проектов  
Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской 

работы. Работа над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее 

актуальности; теория + практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать ее 

актуальность, выделить проблему, сформулировать гипотезу; формулировка цели и 

конкретных задач предпринимаемого исследования; теория + практическое задание на 

дом: сформулировать цель и определить задачи своего исследования, выбрать объект и 

предмет исследования. Работа над основной частью исследования: составление 

индивидуального рабочего плана, поиск источников и литературы, отбор фактического 

материала. Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, 

сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так 

и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция 

и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение 

от абстрактного к конкретному и др.). Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. 

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 

рецензия. Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, 

рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. Тезисы и компьютерная презентация. 

Отзыв. Рецензия. 

Оформление результатов индивидуального проекта  
Требования  к оформлению индивидуального проекта. Порядок выполнения 

индивидуального проекта. Оформление исследовательской деятельности  в программе 

Мicrosoft Word .Электронная презентация проекта . Работа с Publisher 2007. Электронные 

таблицы Excel 

  Защита результатов проектной деятельности 
Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза проектов. Оценка 

индивидуального прогресса проектантов. 

 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать:   

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн);   

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;    

3) готовность к служению Отечеству, его защите;    

4) 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 нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;   
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 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 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 к 

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 информационнопознавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;   

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;   

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;    

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и 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 освоения основной образовательной программы 

должны отражать:   

• знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 

структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы.   

• навыки формулировки темы исследовательской и проектной  

работы,  доказывать ее актуальность;   

• умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной 

работы;   

• выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;  • 

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;   

• работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме;   

• выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 

адекватные задачам исследования;   

• оформлять  теоретические   и   экспериментальные   результаты   

исследовательской и проектной работы;   

• рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы;   

• наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями;   

• описывать  результаты  наблюдений,  обсуждения  полученных  

фактов;   

• проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты;   

• проводить измерения с помощью различных приборов;   

• выполнять письменные инструкции правил безопасности;   

• оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, 

составления простых таблиц, графиков, формулирования выводов.   

 

4.Тематическое планирование 

Наименование рздела/темы Кол-во часов 

Введение 1 

Способы получения и переработки 

информации 
10 

Создание индивидуальных проектов 41 

Оформление результатов 

индивидуального проекта 
6 

Защита результатов проектной 

деятельности 
10 

ИТОГО 68 

 

 

2.2.16. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

 

1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
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государственным образовательным стандартом среднего общего образования (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 с изменениями и дополнениями), 

основной образовательной программой среднего общего образования  (срок реализации 2 

года). 

Рабочая программа разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования по обществознанию (в редакции от 28 июня 2016 

г. протокол № 2/16),  с учетом авторской программы под редакцией  Л.Н. Боголюбова. 

   Содержание среднего общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает 

преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения 

некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, 

более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, географии, литературы и др. 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи обществоведческой подготовки состоят в том, чтобы, используя 

возможности учебного предмета, способствовать формированию: 



 

 

— гуманистического мировоззрения, включающего убежденность в 

неповторимости, уникальности каждой личности, в том, что жизнь — высшая ценность 

бытия; идеалы гуманизма, свободы, демократии, социального прогресса; признание 

значимости научных знаний и методов познания действительности, готовность 

руководствоваться ими в анализе и оценке общественных явлений; отношение к 

социальным регуляторам жизни, нравственно-правовым нормам как необходимым 

условиям выживания и развития человеческого сообщества; 

—   необходимых моральных ориентиров, включающих так называемые простые 

нормы нравственности, а также высшие социально-нравственные качества; 

—   гражданственности, любви к Родине; политической и правовой культуры, 

предусматривающей готовность и умение конструктивно действовать в условиях 

демократии, политического плюрализма, становления правового государства; 

—   экономической культуры, предполагающей потребность и умение активно 

действовать в условиях экономической свободы, понимание тех требований к личности, 

которые предъявляет изменяющаяся экономическая обстановка; 

—   социальной культуры, включающей культуру межличностных, межгрупповых 

и этнических отношений; толерантность к иному образу жизни и образу мыслей; 

—   экологической культуры, включающей признание ценности природы, 

убеждение в необходимости сбережения природы для живущих и будущих поколений, 

чувство ответственности за судьбу природы, понимание неразрывной связи общества и 

природы; 

—   умения получать социальную информацию из разнообразных источников и 

самостоятельно ориентироваться в ней; 

—   умения применять полученные знания для решения задач познавательного и 

практического характера. 

На изучение учебного предмета обществознание в 10 классе на базовом уровне в 

учебном плане выделяется 2 часа, при 34 учебных неделях - 68 часов в год.  

На изучение учебного предмета обществознание в 11 классе на базовом уровне в 

учебном плане выделяется 2 часа, при 34 учебных неделях - 68 часов в год.  

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другим инфекционным заболеваниям, 

образовательный процесс по обществознанию осуществляется с использованием 

дистанционных технологий, «электронного дневника», социальных сетей и других форм.      

 

2.Содержание учебного предмета 

10 класс 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: 

народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и 

диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. 

Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, 

агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость 

в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее 

критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного 

познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. 

Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. 

Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные 

ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления 

развития образования. Функции образования как социального института. Общественная 
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значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Основные направления общественного развития: общественный 

прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. 

Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 

права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная 

служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое 

право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 

предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 

правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное 

судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия 

терроризму в Российской Федерации. 

 

11 класс 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, 

факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок 

совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. 

Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль 

в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 



 

 

инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, 

работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-

кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая 

экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная 

группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся 

поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, 

ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи 

в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический 

режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

 

3.Планируемые 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 самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
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готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост 

оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  



 

 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 
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готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник 10-11 класса научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник 10-11 класса научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник 10-11 класса научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 



 

 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

4.Тематическое планирование 

10 класс 

Название раздела (блока) Кол-во часов на 

изучение раздела  

Введение. Повторение 2 

Человек в обществе 15 

Общество как мир культуры 13 

Правовое регулирование общественных отношений.  32 

Итоговое повторение по курсу 6 

11 класс 

Название раздела (блока) Кол-во часов на 

изучение раздела 

Введение. Повторение 2 

Экономическая жизнь общества 28 

Социальная сфера 13 

Политическая жизнь общества 19 

Итоговое повторение по курсу 6 

 

2.2.17. Рабочая программа по элективному курсу «Политический вектор развития 

современного общества» 

 

1.Пояснительная записка 
 Элективный курс профильного обучения «Политический вектор развития 

современного общества» разработан в целях обеспечения принципа вариативности и учета 

индивидуальных потребностей обучающихся гимназии и ориентирован на углубление 

знаний в сфере политики, формирование активной гражданской позиции обучающихся, 

перспективу профессионального обучения и развитие демократического мировоззрения 

школьников, а также на расширение, углубление, дополнение изучения предметной 

области «Обществознание».  

Элективный курс является вариативным для выбора изучения обучающимися на 

углубленном уровне среднего общего образования.  

Программа элективного курса профильного обучения «Политический вектор 

развития современного общества» разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  
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- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями). Программа 

элективного курса обеспечивает:  

• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

• общеобразовательную,  общекультурную  составляющую  при 

 получении среднего общего образования;  

• развитие  личности  обучающихся,  их  познавательных 

 интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  

• развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности;  

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Программа конкретизирует содержание темы «Политика» учебного предмета 

«Обществознание» и дает примерное распределение учебных часов по содержательным 

компонентам темы.  

Основная цель изучения элективного курса «Политический вектор развития 

современного общества» - выявление способностей, склонностей и интересов 

обучающихся на основе расширения и углубления знаний в сфере политического развития, 

умений и навыков, помогающих ориентироваться в сложностях современной политики и 

политического процесса, событиях мировой политики и международных отношений.  

Основные задачи:  

- Способствовать самоопределению ученика или выбору профессиональной 

деятельности через интерес к данной области знания;  

- Создавать положительную мотивацию обучения на планируемом профиле и 

знакомить учащихся с ведущими понятиями и видами деятельности;  

- Активизировать познавательную деятельность школьника, повышать 

информационную и коммуникативную компетентность;  

- Формировать познавательные интересы на основе активной жизненной 

позиции, что способствует воспитанию истинного гражданина страны;  

- Систематизация начальных знаний по политологии, связь данного курса с 

предметной областью «Обществознание».  

На основе полученных знаний обучающиеся научатся:  

- анализировать отечественную и международную политическую обстановку; 

использовать полученные знания о политических процессах и явлениях в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений (в т.ч., и политических);  

- оценивать разнообразные явления и процессы социально- политического 

развития; характеризовать основные методы политики;  

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации, ее влиянии на международные отношения;  

- представлять политическое наследие России, определять роль политических 

ценностей в современном обществе;  

- понимать основные направления государственной политики современной 

России внутри страны и за ее пределами;  

- высказывать аргументированные суждения о соотношении целей и средств в 

политике;  



 

 

- уметь раскрывать роль и функции политической системы общества; 

различать типы политических режимов;  

- иметь знания о политической системе Российской Федерации, политических 

партиях, государственном устройстве.  

Место курса «Политический вектор развития современного общества» в учебном плане  

  

На уровне среднего общего образования элективный курс профильного обучения 

«Политический вектор развития современного общества» является вариативным для 

углубленного изучения в классах, представляя собой одну из составляющих предметной 

области «Общественнонаучные предметы».  

Программа элективного курса профильного обучения «Политический вектор развития 

современного общества» для учащихся 10-11 классов рассчитана на 68 учебных часов, на 

изучение курса в каждом классе предполагается выделить 34 часов (1 час в неделю из 

расчета 34 учебных недель). 

2.Содержание элективного курса 

Содержание элективного курса профильного обучения «Политический вектор 

развития современного общества» представлено модульной системой обучения, которая 

создается для наиболее благоприятных условий развития личности, путем обеспечения 

гибкости содержания обучения, приспособления к индивидуальным потребностям 

обучающихся и уровню их базовой подготовки. Несмотря на относительную 

самостоятельность, модули, включѐнные в данную программу, представляют собой тесно 

взаимосвязанные единицы, которые реализуются в обозначенном хронологическом 

порядке и адаптированы под условия организации учебного процесса.  

Программный материал призван дать школьникам минимум знаний о нормах 

политического поведения, специфических политических ценностях и способствует 

воспитанию политически грамотных людей, способных делать правильный политический 

выбор.  

Ценностные ориентиры Программы определяются направленностью на 

национальный воспитательный идеал, востребованный современным российским 

обществом и государством.  

Программа предусматривает формирование таких качеств личности как: 

политические знания (например, чтобы стать патриотом своей Родины, нужно хотя бы знать 

ее историю); вера в эти знания (можно и знать, что один тип политического режима имеет 

важные преимущества перед другим, и тем но менее сомневаться в этом); политические 

чувства (то, что человек знает и во что верит, не может оставлять бесстрастным); 

политические умения (мало знать, верить и не быть бесстрастным - надо еще уметь 

действовать в соответствии с имеющимися знаниями и убеждениями); политическая воля 

(чтобы преодолеть трудности, нужно обладать способностью мобилизовать все свои силы, 

направить их на выполнение поставленной задачи).  

Программа элективного курса профильного обучения «Политический вектор развития 

современного общества» состоит из следующих разделов: Теория и история политики; 

Власть и принципы ее реализация; Политическая система общества; Политическое развитие 

и политический процесс; Государство и общество, Партийная система; Избирательные 

системы и технологии; Личность в мире политики; Мировая политика и международные 

отношения.  

3.Планируемые результаты освоения элективного курса 

Планируемые результаты освоения программы элективного курса профильного 

обучения «Политический вектор развития современного общества» уточняют и 
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конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так 

и с позиций оценки достижения этих результатов.  

Результаты изучения элективного курса профильного обучения по выбору 

обучающихся отражают:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного курса: развитие общей и политической культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных 

и коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

Планируемые личностные результаты Личностные результаты включают:  

1) отражение российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной;  

2) отражение гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные политические ценности;  

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития политической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

5) 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;  

6) навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

7) развитие политического сознания и упорядочение политического поведения 

на основе усвоения политических ценностей;  

8) 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;  

9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику социально-политических 

отношений.  

Планируемые метапредметные результаты Метапредметные результаты 

отражают:  



 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

источников разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение  определять  назначение  и  функции  различных 

 политических  

институтов;  

6) умение  самостоятельно оценивать и принимать решения;  

7) определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;  

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждения, видеть 

различные стратегии решения задач;  

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера;  

- умение демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и 

внеучебных ситуациях;  

- способность сознательно организовать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную и др., контролировать и корректировать деятельность, давать ее 

оценку;  

- умение генерировать идеи и определять средства для их реализации;  

- умение вносить необходимые дополнения и коррективы в план, и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.  

Познавательные универсальные учебные действия  

- моделирование социально-политических процессов;  

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать 

выводы);  

- способность к решению творческих задач, участие в проектной и 

учебноисследовательской деятельности;  

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами, 

теоретическими моделями и реальными объектами для их объяснения;  

- овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей, процессов или явлений;  
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- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний;  

- чтение  текстов  с  извлечением  необходимой 

 информации,  умение  

анализировать информацию, сопоставлять факты, делать заключения и выводы;  

- уметь анализировать явления и события социального характера, выявлять 

причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

поведения.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

- умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, работать в группах 

над задачами исследовательского характера;  

- умение контролировать, корректировать и оценивать свои действия и 

действия партнеров;  

- развитие и активное проявление коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.  

Планируемые предметные результаты  

В результате обучения по программе элективного курса профильного обучения 

«Политический вектор развития современного общества» обучающийся научится: - 

описывать и оценивать важнейшие политические феномены современного общества;  

- аргументировать свою позицию по основным теоретическим проблемам 

политологии;  

- самостоятельно  работать  с  различными  источниками 

 информации  

политической тематики, свободно излагать их содержание;  

- выделять субъекты политической деятельности и объекты политического 

воздействия;  

- различать политическую власть и другие виды власти;  

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности;  

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике;  

- раскрывать роль и функции политической системы;  

- характеризовать государство как центральный институт политической 

системы;  

- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии;  

- обобщать и систематизировать информацию о сущности  (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии;  

- характеризовать демократическую избирательную систему;  

- различатьмажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы;  

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства;  

- определять  роль  политической  элиты  и  политического 

 лидера  в  

современном обществе;  

- конкретизировать примерами роль политической идеологии;  



 

 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; - 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе;  

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 

в политике. Обучающийся получит возможность научиться:  

- грамотно, с пониманием объяснять происходящие политические события; - 

 использовать свои знания с целью разрешения политических проблем;  

- анализировать  информацию  о  процессах  формировании 

 правового  

государства и гражданского общества в РФ;  

- выделять основные этапы избирательной кампании;  

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; - отбирать 

и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления;  

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров характеризовать особенности политического процесса 

в России;  

- анализировать основные тенденции современного политического процесса.  

 

4.Тематическое планирование 

№  

п/ 
Тема  

Количество 

часов  

1.  Теория и история политики  12  

2.  Власть и ее реализация  8  

3.  Политическая система общества  8  

4.  Политическое развитие и политический процесс  3  

5.  Государство и общество  9  

6.  Партийная система  6  

7.  Избирательные системы и технологии  6  

8.  Личность и мир политики  8  

9.  Мировая политика и международные отношения  4  

10.  Практикум  4  

   ИТОГО  68 

 

2.2.18. Рабочая программа по элективному курсу «Русский язык: теория и практика» 

 

1.Пояснительная записка 

 

Учебный (элективный) курс «Русский язык: теория и практика» создан в целях 

обеспечения принципа вариативности и учета индивидуальных  потребностей 

обучающихся и призван реализовать следующую функцию: расширить, углубить, 

дополнить изучение учебных предметов соответствующих предметных областей. 

Учебный (элективный) курс является обязательным для выбора изучения всеми 

обучающимися на уровне среднего общего образования. 

Программа учебного (элективного) курса «Русский язык: теория и практика» для 

образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования 

(далее – Программа), разработана в соответствии со следующими нормативно- 
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правовыми документами: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный  государственный  образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 года  № 1015(с изменениями и дополнениями); 

 СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее –СанПиН), 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010  №189 (с изменениями и дополнениями). 

Программа учебного (элективного) курса обеспечивает: 

•удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

•общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

•развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

•развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

•углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

•совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Основная цель изучения учебного (элективного) курса «Русский язык: теория и 

практика» - освоение содержания предмета «Русский язык» на углублѐнном уровне и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

Основные задачи:  

овладение функциональной грамотностью,  

формирование у обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-

выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений 

применять знания о них в речевой практике; 

овладение умением в развернутых аргументированных устных и  

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать  

личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания 

в степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции  

соответствия языковым нормам, совершенствования  собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 

Программа учебного (элективного) курса «Русский язык: теория и » представлена  

следующими содержательными компонентами:  

«Язык как средство общения», «Виды речевой деятельности и информационная 

переработка текста», «Функциональная стилистика», «Культура речи», «Подготовка к 



 

 

ГИА», которые углубляют знания ученика, полученные на базовом уровне, и системно 

готовят к итоговой аттестации по  русскому языку за курс средней школы. 

 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа учебного (элективного) курса  «Русский язык: теория и практика» 

рассчитана на  136 учебных часов, на изучение курса  предполагается выделить 2 часа в 

неделю. 

 

2.Содержание элективного курса 

I. Язык как средство общения. 

Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как 

национальный язык русского народа, как государственный язык  Российской Федерации и 

как язык межнационального общения. Русский язык как один из европейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Основные функции языка: 

коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая (повторение).Кумулятивная 

(культуроносная) функция как способность языка накапливать и передавать опыт 

поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно-исторической 

информации. 

Лингвокультурология как наука, объектом изучения которой  являются язык и 

культура народа.  

Концепты как ключевые слова, характеризующие национальную культуру. 

(Элементарный анализ примеров слов-концептов, характеризующих 

национальную культуру). 

Основные группы безэквивалентной   лексики: фразеологические  единицы, 

историзмы, слова-наименования традиционного русского быта, фольклорная лексика и др. 

(Элементарный анализ примеров  прецедентных имѐн и текстов, имеющих 

культурологическую ценность).  

II. Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 

Речевое общение как социальное явление. Социальная роль языка в обществе 

Устная и письменная речь   как формы речевого общения 

Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, 

прерывистость; ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие 

собеседника, его реакцию; передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; 

возможность воспроизведения речи только при наличии специальных технических 

устройств; необходимость соблюдения орфоэпических и интонационных норм. 

Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных  

фраз, лексических повторов, конструкций с  именительным темы, подхватов,  

самоперебивов  и др. 

Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед  аудиторией, 

сообщение, доклад, ответ (краткий и развѐрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, 

дискуссия и т. д. 

Анализ устного высказывания с целью определения его основных особенностей, 

характерных для устной речи. Типичные недостатки устной речи: интонационная и 

грамматическая нерасчленѐнность, бедность. 

Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявления в ней  типичных  

недостатков (интонационной и грамматической нерасчленѐнности, бедности). 

Основные условия эффективного общения. 

Необходимые условия успешного, эффективного общения: 

 1) готовность к общению (обоюдное желание собеседников высказать своѐ мнение 

по обсуждаемому вопросу, выслушать своего партнѐра; наличие у собеседников общих 

интересов, достаточного жизненного опыта, начитанности, научных знаний для понимания 
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смысла речи собеседника; владение необходимым объѐмом культурологических  знаний и 

др.);  

2) высокий уровень владения языком и коммуникативными навыками;  

3) соблюдение норм речевого поведения и др. 

Чтение как вид речевой деятельности 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного 

высказывания. Основные виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее (обобщение). 

Основные этапы работы с текстом. Выбор вида чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении (закладки с пометками; 

подчѐркивание карандашом; выделения с помощью маркера; использование специальных 

знаков и др.) 

Использование различных способов маркировки фрагментов текста при 

изучающем чтении. 

Говорение как вид речевой деятельности. 

Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется 

устное общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

Письмо как вид речевой деятельности 

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием  письменного 

высказывания. Связь письма с другими видами речевой деятельности  человека 

(говорением, чтением, аудированием). 

Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования. 

Виды письменных речевых высказываний школьника. 

Основные требования к  письменной речи: правильность, ясность, чистота, 

точность, богатство, выразительность. 

III.Функциональная стилистика 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает 

исторически сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей 

литературного языка в их соотношении и  взаимодействии. 

Современное учение о функциональных разновидностях языка.  

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные  

стили (официально - деловой, научный, публицистический), язык художественной 

литературы (повторение изученного). 

Язык художественной  литературы (сфера применения, основная  функция, 

основные разновидности.  основные признаки, языковые  средства, основные 

жанры).Анализ отрывков из художественных произведений с точки зрения проявления в 

них основных признаков данной функциональной разновидности языка.  

Наблюдение за использованием в художественных текстах изобразительно-

выразительных языковых средств: фонетических (звукопись),словообразовательных 

(индивидуально-авторские неологизмы, повторы слов), лексических и фразеологических,  

морфологических, синтаксических (односоставные, неполные  предложения, 

обращения, прямая речь, диалоги и т. д.). Использование тропов и фигур речи для создания 

образности художественной речи (обобщение). Работа со словариком «Тропы и фигуры 

речи». 

IV. Культура речи как раздел лингвистики  
Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы  русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а также 



 

 

нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках определѐнной 

функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной  

и письменной формах; умение выбрать и организовать языковые средства,  

которые в определѐнной ситуации общения способствуют достижению  

поставленных задач коммуникации; соблюдение в процессе общения речевых  

правил поведения. 

Объяснение важности овладения навыками культуры речи для каждого носителя 

языка. 

Языковой компонент культуры речи. 

Языковые нормы(нормы литературного языка, литературные нормы) как  

правила использования языковых средств в речи. Норма как образец 

единообразного, общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, 

предложений). 

Правильность как качество речи, которое состоит в еѐ соответствии  принятым 

нормам литературного языка и достигается благодаря знанию этих норм и умению их 

применять при построении устного и письменного речевого высказывания. 

Оценка правильности устного и письменного высказывания. Исправление ошибок, 

связанных с неправильным употреблением слов и грамматических конструкций в уст 

ной и письменной речи. 

Коммуникативный компонент культуры речи. 

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и 

употребления языковых средств  в  соответствии с коммуникативными задачами общения. 

Необходимость владения функциональными разновидностями языка, а также умение 

ориентироваться на условия общения  - важное требование культуры речи. Осмысление 

накопленного опыта применения коммуникативных норм в собственной речевой практике. 

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии еѐ 

смысла отражаемой реальности коммуникативному замыслу говорящего. Точность как 

требование правильности словоупотребления, умения  выбирать необходимый синоним, 

пароним, учитывать многозначность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения, 

содержанию передаваемой информации, избранному жанру и функциональной 

разновидности языка; как способность пользоваться стилистическими ресурсами языка в 

соответствии с обстановкой общения. 

Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка с точки зрения 

их соответствия критериям точности, уместности, содержательности, логичности, ясности, 

богатства и выразительности речи. 

Выбор наиболее точных языковых средств в соответствии со сферой и ситуацией 

речевого общения. 

Содержательность речи как наличие  в высказывании чётко выраженных мыслей, 

чувств, стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного запаса, позволяющего 

человеку адекватно выразить самые различные свои мысли и оттенки мыслей. 

Логичность речи как логическая соотнесѐнность высказываний или  частей   одного 

высказывания, связность мыслей, ясный композиционный   замысел текста. 

Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое облегчает 

восприятие и понимание высказывания при сложности его содержания.  

Ясность речи связана с умением говорящего(пишущего) сделать свою речь 

удобной для восприятия, максимально учитывая при этом знания и речевые навыки 

собеседника. 

Богатство  как коммуникативное качество речи, которое определяется  
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способностью выразить одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое значение 

разными способами, используя разнообразные языковые средства (лексические, 

грамматические, интонационные, стилистические и др.).  

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких  языковых средств, 

которые позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и поддержать внимание 

и интерес у адресата, воздействовать на его разум и чувства. Достижение выразительности 

речи путѐм использования   разнообразных изобразительных средств языка (тропов, 

риторических фигур и др.),фразеологических оборотов, пословиц, крылатых фраз и др.  

Выразительные возможности фонетики, интонации, лексики, фразеологии, 

грамматики.  

V. Подготовка к ГИА  

Трудные вопросы фонетики и нормы произношения. Звуки и буквы. Двойная роль 

букв е, ѐ, ю, я. Разделительные ъ и ь. Непроизносимые согласные. Озвончение и оглушение 

согласных. Основные орфоэпические и акцентологические нормы. Принципы русской 

орфографии. Фонематический принцип. 

Состав слова и словообразование. Корень, приставка, суффикс, окончание. 

Нулевое окончание и отсутствие окончания. Основные способы словообразования. 

Морфологический и неморфологический способы образования слов. Приставочно-

суффиксальный и приставочный или суффиксальный способы словообразования. 

Основные вопросы лексикологии и точность словоупотребления Лексическое 

значение слова. Многозначные слова и омонимы. Синонимы, антонимы, паронимы. 

Фразеологизмы. 

Трудные вопросы морфологии и нормы употребления частей речи.  

Существительные склоняемые и несклоняемые. Степени сравнения имен 

прилагательных. Склонение имен числительных. Спряжение глаголов.  

Причастия действительные и страдательные. Страдательные причастия  

прошедшего времени и отглагольные прилагательные. Наречия и наречные  

выражения. 

Служебные части речи. Слова категории состояния. Переходные  

явления в системе частей речи как способ образования грамматических  

омонимов. Продуктивные (субстантивация, адъективация, адвербиализация,  

предикативация, препозиционализация, интеръективация)  и  непродуктивные 

(нумерализация, прономинализация, вербализация, конъюкционализация, модаляция, 

партикуляция) явления переходности. 

Трудные вопросы орфографии. Чередующиеся гласные в корнях слов. О и Ё после 

шипящих. Правописание приставок и суффиксов в разных частях речи.   

 Н и НН в полных формах и кратких прилагательных и причастиях, наречиях на О 

–Е. 

 Правописание личных окончаний глаголов. Не с разными частями речи. Слитное, 

раздельное и дефисное написание наречий.  

Местоимения и союзы (так же – также и т.п.). Правописание  предлогов. 

Трудные вопросы синтаксиса и синтаксические нормы. 

Виды подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, управление,  

примыкание). Грамматическая основа предложения. Сказуемые простые 

глагольные, составные глагольные, составные именные. Односоставные простые 

предложения.  

Однородные члены предложения с повторяющимися и двойными (парными) 

союзами. Конструкции, осложняющие структуру предложения. 

Сложные предложения союзные и бессоюзные.  

Сложносочиненные предложения с общим второстепенным членом предложения.  



 

 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Виды 

придаточных предложений. Сравнительные обороты и придаточные сравнительные. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

Трудные вопросы пунктуации. 

Употребление тире и двоеточия в предложениях разного типа.  

Обособление определений, приложений, дополнений и обстоятельств.  

Запятая перед союзом как. Запятая на стыке двух союзов. Текст и его основные 

признаки. Смысловая и композиционная цельность  

текста. Последовательность предложений в тексте. Основные средства связи 

предложений в тексте.  

Выразительные средства в тексте. Тропы и фигуры речи. Средства 

выразительности фонетики и словообразования. 

 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты включают: 

1) Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и 

мировой науки и культуры через источники информации на русском языке, в том числе 

мультимедийные; понимание необходимости бережного отношения к национальному 

культурно-языковому наследию России и ответственности людей 

за сохранение чистоты и богатства родного языка как культурного достояния 

нации. 

2) Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной 

среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самопознания, самооценки, самореализации, самовыражения личности 

в различных областях человеческой деятельности. 

3) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры,  

о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

4)Представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, этический 

и коммуникативный аспекты речевого высказывания. 

5)Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и  

потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и  

речевых средств. 

6).Понимание зависимости успешности получения высшего филологического 

образования от уровня владения русским языком. 

7).Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры,  

о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

 

Планируемые метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты включают три группы универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в  

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей,  

основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной  

деятельности и жизненных ситуациях; 
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оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные  

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных  

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной  

заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и  

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая  

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты  

В результате обучения  по Программе учебного (элективного) курса «Русский язык: 

теория и практика» обучающийся научится: 

воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 



 

 

рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и взаимосвязь 

между ними; 

анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности 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; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

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; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

выделять и описывать социальные функции русского языка; 

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, статьи, рецензии, резюме; 

проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии  

с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

критически оценивать устный монологический текст и устный  

диалогический текст; 

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; 
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определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

4.Тематическое планирование 

10 класс 

Тема 

урока 

Количе

ство 

часов 

Язык как средство общения 2 

Основные функции языка 2 

Речевое общение как социальное явление. Социальная роль языка в обществе 2 

Основные особенности устной речи 2 

Основные условия эффективного общения 2 

Чтение как вид речевой деятельности 2 

Говорение как вид речевой деятельности 2 

Письмо как вид речевой деятельности 2 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики 2 

Язык художественной  литературы 2 

Культура речи как раздел лингвистики 2 

Языковой компонент культуры речи 2 

Подготовка к ГИА 

Трудные вопросы фонетики и нормы произношения 

2 

Состав слова и словообразование 2 

Основные вопросы лексикологии и точность словоупотребления 2 

Трудные вопросы морфологии и нормы употребления частей речи 

Существительные склоняемые и несклоняемые. Степени сравнения имен 

прилагательных. Склонение имен числительных. Спряжение глаголов 

2 

Причастия действительные и страдательные. Страдательные причастия  

прошедшего времени и отглагольные прилагательные. Наречия и наречные  

выражения 

2 

Служебные части речи. Слова категории состояния. Переходные  

явления в системе частей речи как способ образования грамматических  

омонимов. Продуктивные (субстантивация, адъективация, адвербиализация,  

предикативация, препозиционализация, интеръективация)  и  непродуктивные 

(нумерализация, прономинализация, вербализация, конъюкционализация, 

модаляция, партикуляция) явления переходности 

2 

Трудные вопросы орфографии.  

Чередующиеся гласные в корнях слов. О и Ё после шипящих. Правописание 

приставок и суффиксов в разных частях речи 

2 

Н и НН в полных формах и кратких прилагательных и причастиях, наречиях 

на О –Е 

2 

Правописание личных окончаний глаголов. Не с разными частями речи. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий 

2 

Местоимения и союзы (так же – также и т.п.). Правописание  предлогов 2 



 

 

Трудные вопросы синтаксиса и синтаксические нормы. 

Виды подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, 

управление,  

примыкание). Грамматическая основа предложения. Сказуемые простые 

глагольные, составные глагольные, составные именные. Односоставные 

простые предложения 

2 

Однородные члены предложения с повторяющимися и двойными (парными) 

союзами. Конструкции, осложняющие структуру предложения 

2 

Сложносочиненные предложения с общим второстепенным членом 

предложения 

2 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Виды 

придаточных предложений 

2 

Сравнительные обороты и придаточные сравнительные. Сложные 

предложения с разными видами связи 

2 

Трудные вопросы пунктуации. 

Употребление тире и двоеточия в предложениях разного типа 

2 

Обособление определений, приложений, дополнений и обстоятельств 2 

Запятая перед союзом как. Запятая на стыке двух союзов 2 

Текст и его основные признаки. Смысловая и композиционная цельность  

текста. Последовательность предложений в тексте. Основные средства связи 

предложений в тексте 

2 

Выразительные средства в тексте 2 

Тропы и фигуры речи 2 

Средства выразительности фонетики и словообразования 2 

Обобщение по темам года  

11 класс 

 

                    Тема    урока Количе

ство 

часов 

Язык как средство общения 2 

Русский язык в кругу других славянских языков.  

3начение старославянского языка в истории русского литературного языка.  

2 

Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений 

всего человечества.  

2 

Основные формы существования национального языка 2 

Отражение в языке материальной и духовной культуры народа 2 

Виды речевой деятельности и информационной переработки текста. 

Речевое общение как социальное явление Социальная роль языка в обществе. 

2 

Общение как обмен информацией, как передача и восприятие смысла 

высказывания 

2 

Основные особенности устной речи 2 
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Основные жанры устной речи 2 

Основные особенности письменной речи. Жанры письменной речи 2 

Функциональная стилистика 

Современное учение о функциональных разновидностях языка 

2 

Разговорная речь (сфера применения, основная функция, основные 

разновидности, основные признаки,  языковые средства, основные жанры) 

2 

Анализ образцов разговорной речи, содержащихся в текстах произведений 

художественной    литературы 

2 

Научный стиль речи (сфера применения, основная функция, основные 

разновидности, основные признаки,  языковые средства, основные жанры) 

2 

Публицистический стиль речи (сфера применения, основная функция, 

основные разновидности, основные признаки,  языковые средства, основные 

жанры). 

2 

Язык художественной литературы (сфера применения, основная функция, 

основные разновидности, основные признаки,  языковые средства, основные 

жанры). 

2 

Анализ отрывков из художественных произведений с точки зрения 

проявления в них основных признаков данной функциональной 

разновидности языка.   

2 

Использование  в художественных  текстах изобразительно-

выразительных  языковых средств 

2 

Анализ трудных случаев установления принадлежности текста 

копределѐнной функциональной разновидности, подстилю, жанру речи. 

2 

Сочинение на нравственную тему 2 

Культура речи как раздел лингвистики 2 

Основные компоненты культуры речи 2 

Работа с нормативными словарями русского языка 2 

Подготовка к ГИА 

Трудные вопросы фонетики и нормы произношения 

   2 

Основные вопросы лексикологии и точность словоупотребления    2 

Трудные вопросы морфологии    2 

Трудные вопросы орфографии    2 

Трудные вопросы пунктуации. 

Употребление тире и двоеточия в предложениях разного типа 

   2 

Синтаксис. Синтаксические нормы    2 

Запятая перед союзом как. Запятая на стыке двух союзов    2 

Текст и его основные признаки. Смысловая и композиционная цельность  

текста. Последовательность предложений в тексте. Основные средства связи 

предложений в тексте 

   2 

Выразительные средства в тексте 2 

Тропы и фигуры речи 2 

Средства выразительности фонетики и словообразования 2 

Обобщение по темам года  

 



 

 

2.2.19. Рабочая программа по факультативному курсу «Финансовая грамотность» 

 

1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по курсу «Финансовая грамотность» для 10-11 классов 

социально-экономического профиля разработана на основе  федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273 от 29.12.2012 г.),  Закона Саратовской 

области «Об образовании» (ЗСО №33 от 28 апреля 2005 г., с изменениями и дополнениями 

от 31 мая 2012 г.),  авторской программы курса «Финансовая грамотность»  Е.Б. 

Лавреновой,  программно-методических материалов, Основной образовательной 

программы общеобразовательного учреждения МОУ - Лицей  г. Маркса  Саратовской 

области. 

Для учащихся 10—11 классов изучение курса финансовой грамотности имеет 

большое значение. В наше время многие из них оканчивают школу в 18 лет. Именно с этого 

возраста гражданин РФ приобретает полную дееспособность, которая означает в том числе 

права на осуществление любых финансовых операций. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы 

выпускник вступил во взрослую жизнь подготовленным к взаимодействию с различными 

финансовыми институтами: банками, фондами, рынками, налоговой системой и др. Тем 

более, что познавательные способности учащихся в возрасте 16—18 лет существенно 

отличаются от познавательных способностей учеников более раннего возраста. Это 

позволяет учащимся понимать как простые, так и сложные финансовые явления, изучение 

которых невозможно в младшем возрасте. Вместе с тем ученики 10—11 классов уже 

сталкиваются непосредственно с большим количеством бытовых финансовых задач, 

приобретая опыт подобного рода деятельности. Но учащиеся, вступая в финансовые 

отношения, могут (чаще всего так ведут себя и взрослые люди, как показывают 

исследования) действовать, опираясь не на знания и логическое обоснование принимаемого 

решения, а на опыт родителей, друзей (который часто не является оптимальным) или 

поддаваясь рекламным уговорам. Аналогичные ситуации могут наносить финансовый 

ущерб школьникам, или они просто не будут добиваться поставленных целей при решении 

своих финансовых задач. В такой ситуации главное не просто научить школьника 

действовать по алгоритму (что тоже очень важно при решении многих финансовых задач), 

а сформировать компетенцию ориентироваться в финансовом пространстве, оценивать 

различные альтернативы решения финансовых проблем и принимать оптимальное решение 

в конкретных жизненных обстоятельствах. 

Особое внимание уделяется обучению финансовому планированию как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Не менее важным является 

формирование ответственного отношения к принимаемым на себя финансовым 

обязательствам и умения сопоставлять своё финансовое поведение с правовыми и 

моральными нормами. Таким образом, курс финансовой грамотности для учащихся 10— 

11 классов необходим для успешной социализации выпускников и безболезненного 

вхождения во взрослую жизнь современного российского общества. 

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ: формирование финансовой грамотности у учащихся 10—11 

классов, предполагающей освоение знаний устройства основных финансовых институтов, 

овладение умениями эффективно решать свои финансовые задачи через активное 

взаимодействие с финансовыми институтами. 

2.Содержание факультативного курса 

Особенностью содержания курса «Финансовая грамотность» является то, что оно 

имеет как предметную, так и метапредметную, т. е. деятельностную составляющую. 
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Предметное содержание включает базовые понятия сферы финансов и предметные умения 

(например, как рассчитать реальный банковский процент). Метапредметное содержание 

включает метапредметные умения, т. е. такие умения, которые используются для решения 

не только конкретной узкой задачи, а целого класса задач или подобных задач, решаемых в 

других условиях (например, умение планировать достижение целей). Поэтому в перечне 

дидактических единиц, т. е. того, что осваивают учащиеся в каждом модуле, содержится 

перечень понятий и знаний, а также характеристика деятельности, осуществляемой на 

данных занятиях. Каждый модуль имеет содержательно законченный вид. Модули 

изучаются отдельно.  

3.Планируемые результаты освоения факультативного курса 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

 • сформированность субъектной позиции учащегося как способности 

самостоятельно решать практические задачи в сфере финансов и ответственно относиться 

к принимаемым на себя долговым обязательствам;  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современным 

представлениям в сфере финансов;  

• понимание прав и обязанностей в сфере финансов и возможностей их 

практического воплощения, а также наличия риска в осуществлении операций с 

различными финансовыми инструментами. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

 • владение умением решать практические финансовые задачи: 

 — анализировать практическую задачу в сфере финансов; 

 — ставить цели финансовой деятельности; 

 — планировать достижение целей, направленных на решение финансовой задачи; 

 — находить альтернативы решения финансовой задачи; 

 — оценивать альтернативы решения практической финансовой задачи и делать 

оптимальный выбор; 

 • владение коммуникативными компетенциями: 

 — вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи; 

 — анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных 

источников;  

• владение умением выступать в различных финансово-экономических ролях 

(покупателя безналичным и наличным способом, заёмщика и кредитора, вкладчика, 

участника фондового рынка, налогоплательщика, потребителя страховых услуг и др.);  

• владение умением осуществлять рефлексию своей учебной и практической 

деятельности.  

Требования к предметным результатам освоения курса:  

• владение базовыми понятиями финансовой сферы (банк, депозит, кредит, 

портфель инвестиций, страхование, страховой случай, фондовый рынок, ценные бумаги, 

налоги, налоговый вычет, пенсия, пенсионные накопления, бизнес, стартап, финансовый 

риск, финансовое мошенничество);  

• владение знаниями (правил поведения) в определённых финансовых институтах 

(банк, фондовый рынок, пенсионный фонд, налоговая служба, страховая компания и др.). 

 понимание принципов функционирования финансовой системы современного 

государства;  



 

 

 понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами;  

 понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса:  

 владение умением решать практические финансовые задачи;  

 владение информацией финансового характера, своевременный анализ и 

адаптация к собственным потребностям;  

 определение стратегических целей в области управления личными финансами;  

 постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

 планирование использования различных инструментов в процессе реализации 

стратегических целей и тактических задач в области управления личными финансами;  

 подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

владение коммуникативными компетенциями;  

 нахождение источников информации для достижения поставленных целей и 

решения задач, анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

 Требования к предметным результатам освоения курса:  

 владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с 

участниками финансовых отношений;  

 владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений 

в процессе своей жизнедеятельности. 

 

4.Тематическое планирование 

№ 

темы 

Название темы Форма 

занятий4 

Кол-во 

часов 

10 класс  

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни  18 

1 Что такое банк и чем он может быть полезен Л/ПС 2 

2 Какие бывают банковские вклады и каковы их 

условия 

КС 2 

3 Ставки по вкладам П 2 

4 Как выбрать вклад и оформить документы  КС 2 

5 Что такое кредит и как оценить его условия КС 2 

6 Как понять, сможете ли вы выплатить кредит П 2 

7. Ипотека: как решить жилищную проблему и не 

попасть в беду 

Л/П 2 

8 Как банки могут помочь в инвестировании и 

управлении сбережениями 

КС 2 

9 Решение практических задач и тестов К 2 

Модуль  2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 6 

10 Что такое ценные бумаги и каких типов они бывают Л/ПС 2 

11 Как можно торговать ценными бумагами КС 2 

12 Как заработать на фондовом рынке Л/П 1 

13 Игра «Зарабатываем на фондовой бирже КС/И 1 

                                                 

4 Используется система обозначений типов занятий: Л- лекция, П – практикум, ПС — проблемный 

семинар; КС — коммуникативный семинар; К- контроль, И- игра. 
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Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 7 

14 Какие бывают налоги и зачем они нужны Л/ПС 1 

15 Как платить налоги КС/П 1 

16 Налоговый вычет и как его получить КС/П 3 

17 Какова ответственность за неуплату налогов КС/П 1 

18 Решение практических задач и тестов П/К 1 

 Промежуточная  аттестация К 1 

 Резерв  3 

 Итого   35 

11 класс 

Модуль 4. «Обеспеченная старость: возможности пенсионного 

накопления» 

7 

19 Что такое пенсия и кому она положена Л/ПС 2 

20 От чего зависит размер пенсии и как его увеличить КС/П 2 

21 Как выбрать программу пенсионного накопления П 2 

22 Решение практических задач и тестов К 1 

Раздел  5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 8 

23 Как создать стартап Л/ПС 1 

24 Как разработать реальный бизнес-план КС/П 3 

25 Кто может помочь в создании стартапа КС 1 

26 Игра «Создаём свой бизнес», часть I: 

подготовительный этап 

И 1 

5.27 Игра «Создаём свой бизнес», часть II: этап игрового 

моделирования 

И 2 

Раздел 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 8 

28 Какие бывают финансовые риски Л/КС 2 

29 Что такое финансовое мошенничество и как строятся 

финансовые пирамиды 

КС/П 2 

30 Как управлять инвестиционными рисками КС/П 2 

31 Решение практических задач и тестов К 2 

Раздел 7. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в 

беду 

8 

32 Управление рисками и страхование Л/П 1 

33 О правильном страховании Л/П 2 

34 Идентификация рисков и выбор страховой защиты Л/КС 2 

35 Как правильно выбрать страховщика и не переплатить 

за страхование 

П 2 

36 Как правильно заключить договор страхования и 

защитить свои права при страховом случае 

П 1 

37 Повторение. Решение практических задач П 1 



 

 

38 Итоговая аттестация К 1 

 Резерв  2 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью Средней общей 

образовательной программы образовательной организации.   

Программа воспитания образовательной организации составлена на основе 

примерной Программы воспитания и направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в  социальный  мир  и  налаживания  ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.   

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к 

российским  традиционным  духовным  ценностям,  правилам  и  нормам  поведения  в 

российском  обществе.  Программа  призвана  обеспечить  достижение  обучающимися 

средней общей школы личностных  результатов,  указанных  во  ФГОС:  формирование  у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию  к  познанию  и  обучению;  ценностные  установки  и  социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. Программа 

воспитания показывает,  каким  образом  педагогические  работники (учитель, классный 

руководитель, заместитель директора, педагог -организатор, тьютор и т.п.)  могут  

реализовать  воспитательный  потенциал  их  совместной  с  обучающимися деятельности 

и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. В  центре Программы  

воспитания  в  соответствии  с  Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее ФГОС) среднего общего образования находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира.  

Программа воспитания -это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 

описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися.   

Рабочая программа воспитания образовательной организации включает в себя 

четыре основных раздела:  

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса», описывает специфику деятельности школы  в сфере воспитания. Данный 

раздел содержит  информацию о специфике расположения школы, особенностях ее 

социального окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на 

детей, значимых партнерах школы, особенностях контингента учащихся, оригинальных 

воспитательных находках школы, а также важных для школы принципах и традициях 

воспитания.  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе 

предстоит решать для достижения цели.  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности». Данный раздел 

состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному 

из направлений воспитательной работы школы. Инвариантными модулями здесь 

являются: «Ключевые общешкольные дела», «Классное руководство», «Курсы 

внеурочной деятельности»,  «Школьный урок», «Самоуправление»,  «Работа с 

родителями», «Профориентация» и «Российское движение школьников» (два последних 

модуля не являются инвариантными для образовательных организаций, реализующих 

только образовательные программы начального общего образования).   

Модули и в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью 

в  системе  воспитательной  работы средней школы.  Деятельность  педагогических  
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работников образовательной организации в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение результатов освоения Средней основной образовательной программы.  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», 
в котором осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь 

приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень основных его направлений, 

который может быть дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления.  

К программе воспитания каждой школой прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

   

2.3.1. ОСОБЕННОСТИ   ОРГАНИЗУЕМОГО  В  ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

  

2.3.2   ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  



 

 

 Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Базовые для нашего общества ценности:  семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек. На этой основе и сформулирована общая цель 

воспитания.  

Цель воспитания–личностное развитие обучающихся средней общей школы, 

проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (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 осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания;  
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- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано 

с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников.  



 

 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления 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 опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

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 самореализации.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим 

со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 

которые  помогут  ему  лучше  ориентироваться в  сложном  мире  человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов  и  разного  социального  положения,  смелее  искать  и  находить  выходы  из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Задачи воспитания:  
1) реализовывать  воспитательные  возможности общешкольных  ключевых дел, 

поддерживать  традиции  их коллективного  планирования,  организации,  проведения  и 

анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие  по  школьным  программам  внеурочной  деятельности, реализовывать  их 

воспитательные возможности;  
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4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;   

5) способствовать развитию детского самоуправления в начальной школе через 

внедрение элементов ученического самоуправления на уровне классных сообществ;   

6) организовывать  для  школьников экскурсии,  походы  и  реализовывать  их 

воспитательный потенциал;  

7) организовать работу школьных бумажных и электронных СМИ, 

реализовывать их воспитательный потенциал;   

8) развивать предметно-эстетическую  среду  школы и  реализовывать  ее 

воспитательные возможности;  

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.  

   

2.3.3  ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.  

 На внешкольном уровне:  

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума.  

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), 

на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны.  

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям.  

На школьном уровне:  

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  



 

 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.  

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:  

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

   

3.2. Модуль «Классное руководство»  
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  Работа с классным коллективом:  

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши.  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  
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Индивидуальная работа с обучающимися:  

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями.  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза 

и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса.   

Работа с учителями, преподающими в классе:  

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися;  

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Организация предметно-эстетической среды  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметноэстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия;  

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  



 

 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, высадка культурных 

растений;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми;  

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых  

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;  

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей;  

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса;  

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

   

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание волонтерских групп из учащихся среднего и старшего  звена;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; - поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.   

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира.  
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Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Создание трудового отряда состоящих из обучающихся, 

направленного на развитие трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду, 

благоустройству школьной территории и пришкольного участка.  

   

3.4. Модуль «Школьный урок»  
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее.  

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 



 

 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения.  

   

3.5. Модуль «Самоуправление»  
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы:  

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов;  

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, арбузники, флешмобов и т.п.); На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел); На индивидуальном уровне:  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п.  

   

3.6. Модуль «Работа с родителями»  
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм:  

На групповом уровне:  

-Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

-родительские чаты, форумы (вайбер, вконтакте, вайбер) на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются консультации классных 

руководителей и учителей-предметников.  

На индивидуальном уровне:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей.  
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3.7. Модуль «Профориентация»  
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего;  

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования.  

3.8. Модуль «Российское движение школьников»  
Цель Российского движения школьников – совершенствование государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения; содействие формированию 

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.   

Цель деятельности организации реализуется через следующие направления:   

- личностное развитие;   

- гражданская активность;   

- военно-патриотическое;   

- информационно-медийное направление.   

Направления деятельности РДШ:   

– «Личностное  развитие»  (творческое  развитие,  популяризация 

 профессий,  

популяризация здорового образа жизни среди школьников);   

– «Гражданская активность» (культурное, социальное, событийное 

волонтерство, архивно-поисковая работа, изучение истории и краеведения, в рамках 

данного направления также активно развивается движение юных экологов);   

– «Информационно-медийное направление» (освещение деятельности РДШ 

через школьные медиа-центры, «Большую детскую редакцию»). Обучение и практика 

юных журналистов, создание и распространение информационных материалов через 

«Классное радио»;  – «Военно-патриотическое направление» (военно-патриотические 

клубы, созданные  на базе образовательных организаций, и сопровождение уже 

существующих из числа отрядов юных армейцев, спасателей, казаков, пограничников, 

друзей полиции и инспекторов дорожного движения).   

    

 

 

 



 

 

2.3.4   ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие (Примечание: предложенные ниже направления являются 

примерными, образовательная организация вправе уточнять и корректировать их, исходя 

из своих особенностей, связанных с расположением образовательной организации, ее 

статусом, контингентом учащихся, а также важными для нее принципами и традициями 

воспитания).  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  
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Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с (Примечание: из 

предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые помогут проанализировать 

проделанную работу, описанную в соответствующих модулях школьной программы 

воспитания):  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; - 

качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Самоанализ складывается из анализа классных руководителей, социального 

педагога, педагога-организатора:  

- наличие и отсутствие обучающихся на различных вида учета;  

- наличие обучающихся с высоким, низким, средним уровнем 

воспитанности;  

- занятость обучающихся в общешкольных мероприятиях;  

- охват обучающихся школьным самоуправлением;  

- охват обучающихся в РДШ;  

- % посещаемости родительских собраний;  

- удовлетворенность родителей условиями воспитания  

- охват обучающихся дополнительным образованием;  

- охват обучающихся школьными и другими конкурсами; - % 

активности обучающихся в жизни класса и школы;  

- % победителей, призеров конкурсов различного уровня;  

- самообразование классных руководителей  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

  

2.3.5   КРИТЕРИИ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ВНУТРЕННЕГО  

МОНИТОРИНГА  РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
Критериями, на основе которых осуществляется данный мониторинг, являются:    

- умение педагогов и классных руководителей конкретизировать общую цель 

воспитания,  в соответствии со спецификой своей профессиональной деятельности и 

особенностями своих воспитанников;    



 

 

- соответствие используемых педагогами форм работы с детьми собственным 

целям воспитания и особенностям своих воспитанников;    

- актуальность и разнообразие содержания их совместной с детьми 

деятельности, его четкая ориентация на конкретные результаты воспитания.   

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе один 

раз в год (май, июнь). Способами получения информации о воспитательной деятельности 

классных руководителей могут быть наблюдение, беседы с педагогами, посещение их 

занятий с детьми, анализ проведенных педагогами мероприятий, анализ ведения 

документов, сопровождающих воспитательный процесс в классе.   

Внимание заместителей директора сосредотачивается на следующих вопросах:   

• испытывают ли педагоги и классные руководители затруднения в определении цели 

своей воспитательной деятельности;    

• испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности;    

• стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников 

детсковзрослых общностей;    

• доброжелателен ли стиль их общения со школьниками;    

• складываются ли у них доверительные отношения со школьниками;   являются ли 

они для своих воспитанников значимыми взрослыми?  

  

2.3.6  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ И КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ.  
  

Критерии результативности деятельности педагогов и классных руководителей  

1.  Уровень  воспитанности 

обучающихся  

Оцениваются  система  оценивания 

 воспитанности обучающихся, результаты 

диагностики воспитанности и их динамика  

2.  Обеспечение  жизни  и 

 здоровья обучающихся  

Оцениваются система здоровьесберегающей 

деятельности в ученическом коллективе, система 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 

обучающихся, результаты мониторинга здоровья 

воспитанников  

3. Профилактика правонарушений  

Оценивается система деятельности классного 

руководителя по профилактике правонарушений, 

отклоняющегося поведения обучающихся и ее 

результативность  

4. Занятость обучающихся во 

внеурочной деятельности и досуговой 

организованной активности  

Оцениваются система организации внеурочной 

деятельности в классном коллективе, ее разнообразие; 

количество и качество проведенных воспитательных 

мероприятий; процент охвата обучающихся  

5. Занятость обучающихся в системе 

дополнительного образования  

 Оцениваются система дополнительного образования в 

ОО и процент охвата обучающихся  

6.  Организация  классного 

ученического самоуправления  

Оценивается система ученического 

самоуправления в классе: структура, процент 

охвата обучающихся и результативность  

7.  Организация  работы  с 

родителями обучающихся  

Оцениваются организационная культура 

взаимодействия с родителями обучающихся, работа с 

неблагополучными семьями,  степень 

 удовлетворенности  родителей  
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организацией жизнедеятельности обучающихся  

8. Социально-психологический климат 

в классном коллективе  

Оцениваются стиль отношений в классном 

коллективе, стиль классного руководства, система 

деятельности классного руководителя по 

предупреждению конфликтов и ее результативность  

9.  Результативность 

 инновационной деятельности в 

сфере воспитания  

Оценивается инновационная и исследовательская 

деятельность педагога-предметника и классного 

руководителя, ее результативность  

10. Достижения класса  Оцениваются рейтинг класса по школе, количество 

призовых мест в проведенных мероприятиях  

  

  Каждый критерий  оценивается по трехбалльной системе (0, 1 и 2 балла):  
"0" – требование практически не выполнено  

"1" – есть резервы или недостатки при выполнении  

требования  

"2" – требование выполнено на оптимально уровне.  

 Обработка результатов:  
1. Высокая эффективность (оптимальный уровень) – 100-85%.   

2. Средняя эффективность (допустимый уровень) – 84–60%.  

3. Низкая эффективность (критический уровень) – 59–50%.  

4. Очень низкая эффективность (недопустимый уровень) – <50%.  

   

2.3.7 Содержание критериев оценивания эффективности 

деятельности педагогов и классных руководителей 
  

Критерий "2" –Требование 

выполнено на 

оптимальном уровне 

"1" –Есть резервы или 

недостатки при 

выполнении 

требования 

"0" – Требование 

практически не 

выполнено 

Критерии результативности деятельности педагогов и классных руководителей   

1.  Уровень  

воспитанности 

обучающихся  

Осуществляется 

диагностика уровня 

воспитанности 

обучающихся на 

научной основе. Процент 

обучающихся с высоким 

уровнем воспитанности 

составляет 75–100%. 

Имеется положительная 

динамика или 

стабильность  

 Осуществляется 

диагностика  уровня 

воспитанности 

обучающихся на научной 

основе. Процент 

обучающихся с высоким  

уровнем воспитанности  

составляет 50–74%. 

Имеется  положительная 

динамика или  

стабильность  

Диагностика  уровня  

воспитанности  

обучающихся не 

осуществляется или 

процент обучающихся с 

высоким уровнем 

воспитанности 

составляет менее 50%. 

Имеется отрицательная 

динамика или 

нестабильность  



 

 

2. Обеспечение 

жизни  и здоровья 

обучающихся  

Здоровьесберегающая 

деятельность в ОО 

ведется системно. 

Осуществляется 

мониторинг здоровья 

воспитанников. Имеется 

положительная 

динамика или 

стабильность. 

Выполняются все 

требования безопасности 

в ОО. Детский 

травматизм отсутствует  

Здоровьесберегающая 

деятельность в ОО 

ведется  системно. 

Осуществляется 

мониторинг здоровья  

воспитанников. 

Имеется  тенденция к 

стабильности.  

 Требования 

безопасности в  

ОО выполняются. 

Детский  травматизм 

носит единичный 

характер  

Здоровьесберегающая  

деятельность в ОО 

нуждается в 

улучшении. 

Мониторинг здоровья 

воспитанников не 

осуществляется или 

имеется отрицательная 

динамика.  

Имеют  место 

незначительные 

нарушения требований 

безопасности в ОО. 

Высокий уровень  

детского травматизма  

 

3.  Профилактика 

правонарушений  

Профилактика  

правонарушений в 

ОО ведется 

системно. На 

внешнем учете 

обучающиеся класса 

не состоят. На 

внутришкольном 

учете обучающиеся 

не состоят или 

имеется 

положительная 

динамика 

внутришкольного 

учета. 

Правонарушения 

отсутствуют  

Профилактика  

 правонарушений в 

ОО  ведется 

целенаправленно. На  

внешнем учете 

состоят не  более 2 

обучающихся  

класса. Имеется 

положительная 

динамика  

 снятия с внешнего и 

внутришкольного 

учета.  

 Правонарушения 

отсутствуют или 

носят единичный  

характер  

Профилактика  

правонарушений в 

ОО нуждается в 

улучшении. На 

внешнем учете 

состоят более 2 

обучающихся 

класса. 

Наблюдается 

отрицательная 

динамика снятия с 

внешнего и 

внутришкольного 

учета. Имеют место 

правонарушения  

4.  Занятость обучающихся 

 во внеурочной 

деятельности  и  

досуговой организованной 

активности  

Внеурочная 

деятельность 

обучающихся 

организована на 

системном уровне. 

Формы воспитания 

разнообразны и 

включают все виды 

внеучебной 

деятельности 

воспитанников. 

Охват внеурочной 

деятельностью на 

постоянной основе 

составляет 

80–100%  

 Внеурочная 

деятельность  

обучающихся 

организована на 

 системном  уровне.  

Формы 

 воспитания  

разнообразны и 

включают  основные 

виды внеучебной  

деятельности  

 воспитанников. 

 Охват  внеурочной 

деятельностью на 

 постоянной  основе  

составляет 60–79  

Внеурочная 

деятельность 

обучающихся 

организована. 

Классный 

руководитель 

использует 3–4 

основные формы 

воспитания, менее 5 

видов внеучебной  

деятельности  

воспитанников. 

Охват внеурочной 

деятельностью 

 на  постоянной 

основе  

составляет менее 60  
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5. Занятость обучающихся в  

системе дополнительного 

образования  

Участие 

обучающихся в 

системе 

дополнительного 

образования в ОО и 

внешкольных 

организациях 

организовано на 

системном уровне. 

Охват занятиями на 

постоянной основе 

составляет 

75–100%  

 Организовано 

участие  

обучающихся в 

системе  

дополнительного  

 образования в ОО и 

внешкольных 

организациях.  

 Охват занятиями на  

постоянной основе 

составляет 50–74%  

Участие 

обучающихся в 

системе 

дополнительного 

образования в ОО и 

внешкольных 

организациях 

осуществляется в 

основном 

самостоятельно или 

с 

помощью 

родителей. Охват 

занятиями на 

постоянной основе 

составляет менее  

50%  

 6.  Организация  

классного ученического 

самоуправления  

В  классе 

 организована 

рациональная 

 система 

ученического 

самоуправления. 

Преобладает 

демократический 

 стиль  во 

взаимоотношениях.  

Коллективная 

творческая 

деятельность 

является основой в 

организации 

жизнедеятельности 

обучающихся  

 Соблюдается  

педагогический 

 такт, осуществляется  

 сотрудничество 

 с  обучающимися.  

Большинство 

имеют разовые  или 

постоянные 

поручения.  

Используется 

методика  

коллективной 

творческой  

деятельности  

Преобладает 

авторитарный стиль 

во 

взаимоотношениях. 

Недостаточная 

помощь активу 

класса. Среди 

обучающихся нет  

организаторов 

различных дел. 

Менее половины 

воспитанников 

имеют разовые или 

постоянные 

поручения  

7.  Организация работы 

 с родителями 

обучающихся  

Существует 

целостная система 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся. 

Используются 

разнообразные 

формы работы. 

Неблагополучные 

семьи отсутствуют 

или имеется 

положительная 

динамика их 

количества. 

Изучается мнение 

родителей. Родители 

Организовано  

взаимодействие с 

родителями  

обучающихся. 

Используются  

разнообразные 

формы работы с 

родителями. Имеется  

положительная 

динамика  

количества 

неблагополучных  

семей. Изучается 

мнение  родителей. 

Большинство из  них 

в основном  

Взаимодействие с 

родителями 

обучающихся 

нуждается в 

улучшении. 

Имеется 

отрицательная 

динамика 

количества 

неблагополучных 

семей. Более 20% 

родителей не 

удовлетворены 

результатами 

обучения и 

воспитания, 



 

 

удовлетворены 

результатами 

обучения и 

воспитания, активно 

участвуют в жизни 

ОО  

удовлетворено 

результатами  

обучения и 

воспитания, имеет 

место участие в 

жизни  

ОО  

участвуют в жизни 

ОО неактивно. 

Имеют место 

конфликтные 

ситуации  

8.Социальнопсихологический 

климат в классном коллективе  

В классном 

коллективе 

комфортный 

психологический 

климат, стиль 

отношений 

демократический. 

Уровень 

сплоченности 

классного 

коллектива высокий. 

Конфликты в 

коллективе 

практически 

отсутствуют  

 В классном 

коллективе  

хороший 

психологический  

климат, стиль 

отношений в  

основном 

демократический.  

 Классный 

коллектив  сплочен. 

Конфликты в 

коллективе нечасты 

и эффективно 

разрешаются  

В классном 

коллективе 

напряженный 

психологический 

климат, стиль 

отношений 

неровный. Уровень 

сплоченности 

классного 

коллектива 

невысокий. 

Конфликты в 

коллективе 

достаточно часты  

9. Результативность 

инновационной деятельности 

в сфере воспитания  

Педагог-предметник 

и классный 

руководитель ведет 

активную  

опытно-

экспериментальную  

работу, внедряет 

инновационные 

технологии 

воспитания. 

Активно участвует  в 

профессиональных 

конкурсах, 

творческих 

мастерских, 

связанных с 

воспитательной 

деятельностью. 

Осуществляет 

диссеминацию 

передового 

педагогического 

опыта, имеет 

публикации  

 Педагог-

предметник и  

классный 

руководитель ведет 

опытно-

экспериментальную 

работу, внедряет 

новые  формы 

воспитания.  

Участвует  в  

профессиональных  

 конкурсах, 

творческих 

мастерских, 

связанных с  

 воспитательной  

деятельностью  

  

  

  

Педагог-

предметник и 

классный 

руководитель не 

участвует в опытно- 

экспериментальной 

работе, связанной с 

воспитательной 

деятельностью. 

Педагогические  

исследования не 

проводятся или не 

системны  
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10.  Достижения  

класса  

Классный 

руководитель 

оптимально 

использует 

воспитательные 

возможности для 

организации 

классного 

коллектива. 

Внедряет новые 

формы воспитания. 

Класс активно 

участвует в 

творческих 

конкурсах и 

мероприятиях, 

занимает 

призовые места  

 Классный 

руководитель  

использует 

воспитательные  

возможности для  

организации 

классного  

коллектива. Класс 

участвует  в 

творческих 

конкурсах и  

 мероприятиях  

  

  

Классный 

руководитель не 

достаточно 

эффективно 

использует 

воспитательные 

возможности для 

организации 

классного 

коллектива. Класс 

не участвует в 

творческих 

конкурсах и 

мероприятиях или 

участие не системно  

  

2.3.8 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (10-11 КЛАСС) НА 

2022- 2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Цель: Создание условий для формирования духовно-развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной 

позиции, самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей 

ориентироваться в социокультурных условиях.  

  

Задачи:  
 Развивать школьную гуманистическую систему воспитания, где главным критерием 

является развитие личности ребенка.   

 Формировать у детей гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщать 

их к общечеловеческим ценностям через освоение, усвоение, присвоение этих 

ценностей.   

 Создавать  условия  для  воспитания  у  учащихся  гражданского 

 самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом 

образе жизни, активной жизненной позиции.  

 Развивать и упрочнять связь семьи и школы  как основу социальной адаптации.  

 Воспитывать у учащихся осознанное понимание экологической культуры человека  

 Создать условий для формирования здорового образа жизни и культуры здоровья 

учащихся.   

 Развивать  потребности  учащихся  в  познании  культурно-

исторических  ценностей, стимулировать их творческую активность.  

 Координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума.   

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2022- 2024  учебный год 

Гражданское и патриотическое воспитание  

Духовно- нравственное развитие   

Приобщение детей к культурному наследию  

Физическое развитие и культура здоровья.  

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение  

Экологическое воспитание  

  



 

 

Направление воспитательной 

работы  
  

Задачи работы по данному направлению  

Гражданско-патриотическое 

направление  

1. Формирование у обучающихся чувств и самопознания 

на основе изучения родного края, исторических ценностей 

России и роли ее в судьбах мира, сохранение и развитие 

чувства гордости за свою Родину.  

2. Воспитание личности гражданина-патриота, 

способного встать на защиту государственных интересов 

страны.  

Духовно- нравственное 

развитие  

1. формировать основы гражданской идентичности: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

уважения к истории и культуре народа;  

2. воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение 

к правам и свободам человека, любовь к окружающей 

природе, Родине, семье; 3.    воспитывать нравственные 

качества личности ребёнка,  

4. способствовать освоению ребёнком основных 

социальных ролей, моральных и этических норм;  

5. приобщать детей к культурным традициям своего 

народа, общечеловеческим          ценностям в условиях 

многонационального государства.  

Приобщение детей к 

культурному наследию   

3. формировать понимание взаимосвязи исторических 

эпох и своей причастности к иному времени, другой культуре 

посредством общения с памятниками истории и культуры;  

4. формировать устойчивую потребность и навыки 

общения с памятником, с музеем; развивать способность к 

эстетическому  

 созерцанию и сопереживанию  

5. развивать потребность в самостоятельном освоении 

окружающего мира путем изучения культурного наследия 

разных эпох и народов.  

Физическое развитие и 

культура здоровья.  

6. Формирование у обучающихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья.  

7. Популяризация занятий физической культурой и 

спортом.  

8. Пропаганда здорового образа жизни.  

9. Создание условий для выражения негативного 

отношения к наркотикам, куре6нию, алкоголю.  

Трудовое воспитание и  

профессиональное 

самоопределение  

10. формирование у обучающихся положительного 

отношения к труду как высшей ценности в жизни человека и 

общества, высоких социальных мотивов трудовой 

деятельности;  

11. развитие познавательного интереса к знаниям, 

потребности в творческом труде, стремления применять 

знания на практике;  

12. воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, 

долга и ответственности, целеустремленности и 

предприимчивости, деловитости и честности;  

13. вооружение обучающихся разнообразными трудовыми 

умениями и навыками, формирование основ культуры 

умственного и физического труда.   
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Экологическое воспитание  14. воспитание экологически целесообразного поведения 

как показателя духовного развития личности;   

15. формирование экологического мышления и 

экологической культуры учащихся;   

16. развитие таланта и способностей как особой ценности;   

17. формирование здорового образа жизни учащихся.   

  

План мероприятий воспитательной работы (10-11 классы)  
  

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
  

№  Классы  Мероприятия  Примерная 

дата  

Ответственные  
  

1.   10-11  Праздник 1 сентября  

«Здравствуй, школа!»  

  

1 сентября  Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

 10-11  Линейка, посвященная  

«Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом»  

Сентябрь  Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

 10-11           День здоровья  

  «Наш стиль - здоровый 

образ жизни»  

Сентябрь  Учителя физкультуры  

 10-11  

  

  

Концерт ко Дню Учителя 

«Учителями славится Россия!  

  

Октябрь  Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

 10-11  Соревнования по футболу 

(внутри школьные)  

Октябрь  Учителя физкультуры  

 10-11  Праздничный концерт, 

посвященный Дню матери в 

России  

Ноябрь  Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

 10-11  Фестиваль народов России, 

посвященный Дню народного  

единства  

4 Ноября  Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

 10-11  

10-11  

Новогодний переполох 

Сдача ГТО  

Декабрь  

Декабрь  

Зам. директора по ВР  

      Классные руководители 

Учителя физкультуры  

 10-11  День полного освобождения  

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год)  

Январь  Зам. директора по ВР  

 10-11  День защитника Отечества 

«Один день из жизни в 

армии»  

Февраль  Зам. директора по ВР  

 10-11  

  

10-11  

Праздничный концерт к 

Международному женскому 

дню.  

Создание поздравительного 

видеоролика к 

Международному  

Март  Зам. директора  

Классные руководители  

Учитель информатики  



 

 

женскому дню  

 10-11  

  

Гагаринский урок «Космос – 

это мы!»  

  

Апрель  Классные руководители  

 10-11  

  

11 класс  

День победы советского 

народа в  

Великой Отечественной 

войне  

1941-1945 годов  

Праздник последнего звонка  

9 Мая  

  

25 Мая  

  

Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

  

Модуль «Школьный урок»  
  

 Классы  Мероприятие  Примерная 

дата  

Ответственные  
  

1.  10-11  Международный день 

распространения 

грамотности  

8 сентября  Библиотекарь  

2.  10-11  День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в  

сети Интернет  

28-30 

октября  

Зам. директора  

Учитель информатики  

3.  10-11  День Революции 1917 года в 

России. Просмотр 

кинофильма С.  

Говорухина «Россия, 

которую мы потеряли»  

Ноябрь  Учитель истории  

4.  10-11  Викторина «Празднование 

католического Рождества в 

англоязычных странах».  

25 Декабря  Учителя английского языка  

5.  10-11  Баскетбол  Январь  Учителя физкультуры  

6.  10-11  История 

происхождения 

праздника «День 

Святого Валентина». 

Почта.  

Февраль  Учитель английского 

языка  

7.  10-11  

10-11  

Конкурс чтецов 

«Поэтическая капель»  

Чемпионат по футболу  

Апрель  Учителя литературы  

библиотекарь  

Учителя физкультуры  

8.  10-11  День славянской 

письменности и культуры  

Май  библиотекарь  

Учителя русского языка и 

литературы  

  

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности»  
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 № Классы  Мероприятия  Количество 

часов в 

неделю  

Ответственные  
  

1.    10-11  ГТО  1  Учитель физической 

культуры  

2.    10-11  БЛАГОтворители  1  Классный руководитель  

3.    10-11  Поговорим о жизни  1  Классный руководитель  

Модуль «Классное руководство»  
  

№  Классы  Мероприятия  Примерная дата  Ответственные  
  

1.  10-11  День гражданской 

обороны  

4 октября  Классные руководители  

2.  10-11  Уборка кабинетов перед 

осенними каникулами  

Октябрь  Классные руководители  

3.  10-11  Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках  

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче  

Октябрь  Классные руководители 

Зам. директора 

4.  10-11  

10-11  

10-11  

Всемирный день борьбы со 

СПИДом  

День Неизвестного 

Солдата  

Читательские посиделки  

«Письма с фронта»  

1 Декабря  

3 Декабря  

Декабрь  

Классные руководители  

Учителя литературы  

5.  10-11  Беседа «Школа 

вежливости.  

Вирус сквернословия. 

Культура поведения и ты».  

Январь  Классные руководители  

6.  10  Единый урок 

«Воссоединение Крыма с 

Россией»  

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги.  

18 Марта  Классные руководители  

7.  10-11  

10-11  

Инструктаж и уборка перед 

каникулами.  

Беседа «Осторожно, 

тонкий лед, сосульки, 

гололед!»  

Март  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

8.   10-11  Классный час « Мы то,  что 

мы едим»  

Апрель  Классные руководители  



 

 

9.  10-11  Инструктажи перед 

каникулами «Безопасное 

лето»  

  Классные  руководители  

  

  

Модуль «Самоуправление»  

№   Классы  Мероприятия  Примерная 

дата  

Ответственные  
  

 1. 5-11  Благоустройство 

пришкольного участка  

Сентябрь  Классные руководители  

 2. 10-11   Акция «Сбор батареек»  Сентябрь  Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

 

 3. 10-11  

  

  

Акция «Игрушка на 

городскую елку» из 

вторсырья.  

Оформление кабинетов и 

школы к новогоднему  

празднику (стенгазеты, 

окна)  

Декабрь  

  

  

Классные руководители       

Учитель технологии  

 4. 10-11  Акция ко Дню св. 

Валентина «Подари 

Валентинку»  

Экологическая акция: " 

Сбор пластиковых крышек»  

Февраль  Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

5. 10-11  Подготовка к  

Международному 

женскому дню. 

(Оформление: стенгазеты с 

поздравлениями, поделки 

для мам).  

Март  Классные руководители  

6. 10-11  

10-11  

  

10-11  

Подготовка к мероприятиям 

ко Дню Победы. 

Организация 

волонтерского движения 

«Ветеран рядом»  

(Волонтерство)  

Субботник 

«Экологический 

дозор».  

Апрель  Классные руководители  

  

  

  

Модуль  «Профориентация»  

 Классы  Мероприятия  Примерна я 

дата  

Ответственные  
  

1.   10-11  Экскурсия на предприятия 

города ОАО АЗ «Урал»  

Сентябрь  Классные руководители  
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2.   10-11  Профориентационное занятие 

«Мир профессии»  

Ноябрь  Классные руководители 

Ответственный за 

профориентацию  

  

  

Модуль  «Работа с родителями»  

 № Классы  Мероприятия  Примерная 

дата  

Ответственные  
  

1.    10-11  

  

  

  

  

  

10-11  

Сбор документов для 

организации бесплатного 

питания, для учащихся из 

малообеспеченных семей  

Составление социального 

паспорта класса (сбор анкет)  

Собрание общешкольного 

родительского комитета: 

«Анализ  

работы школы за 2020-2021 

учебный год и задачи на 2022-

2024 »  

Классные  родительские 

собрания  

Сентябрь  Директор   

Зам. директора по УВР  

Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

  

    

2.    10-11  Индивидуальный прием 

родителей по вопросам обучения 

и воспитания ребенка  

Подготовка и проведение 

мероприятий во время каникул  

Октябрь  Директор   

Зам. директора по УВР  

Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

3.    10-11  Индивидуальный прием 

родителей по вопросам обучения 

и воспитания  

ребенка  

Ноябрь  Директор   

Зам. директора по УВР  

Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

4.    10-11  Индивидуальный прием 

родителей по вопросам обучения 

и воспитания ребенка  

Индивидуальные 

психологопедагогические 

консультации  

Декабрь  Зам. директора по УВР  

Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

  

   (по запросам).   

Заседание Совета Профилактики 

Подготовка и проведение 

новогодних праздников  

  

5.    10-11  Рейд Родительского Комитета:   

Проверка работы школьной 

столовой Проверка школьной 

формы  

Январь  Зам. директора по УВР  

Зам. директора по ВР  

Классные руководители  



 

 

6.    10-11  Индивидуальный прием 

родителей по вопросам обучения 

и воспитания ребенка  

Индивидуальные 

психологопедагогические 

консультации (по запросам).  

Февраль  Классные руководители 

Учителя-предметники  

7.    10-11  Индивидуальный прием 

родителей по вопросам обучения 

и воспитания ребенка  

Праздничный концерт к 

Международному женскому дню.   

Заседание Совета Профилактики  

Март  Зам. директора по УВР  

Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

  

8.    10-11  «От А до Я». Встреча с 

родителями будущих 

первоклассников  

 Заседание Совета 

Профилактики  

  

Апрель  Зам. директора по УВР  

Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

Педагог дополнительного 

образования  

9.    10-11  Сотрудничество родителей и 

школы в вопросах укрепления 

материальнотехнической базы 

школы,  

воспитательной работы  

В качестве содержания работы по 

модулю материалы раздела  

«Семейная академия» сайта  

Корпоративного университета 

РДШ rdsh.education  

(https://rdsh.education/akademiya/)  

Май  Директор  

Зам. директора по УВР  

Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

  

  

Модуль «Российское движение школьников»  
  

 № Классы  Мероприятия  Примерная 

дата  

Ответственные  
  

1.   10-11  1. Ежегодная Всероссийская 

акция «Добрые уроки!»  

2. Городской молодежный 

форум  

«Медиапоколение» 

Проект «Медиатин»  

Сентябрь-январь  Эксперт отдела 

реализации проектов 

и программ в  

сфере патриотического  

воспитания граждан 

ФГБУ  

«Российского 

детскоюношеского 

центра»  

  

Классные руководители  

2.   10-11  Проект по личностному 

направлению «Лидеры 

общественного мнения  

Сентябрь-май  Классные руководители  
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3.   10-11  1. Всероссийский проект 

«В порядке» (на основе 

содержания комплекса 

мероприятий РДШ по  

Октябрь-декабрь  Эксперт отдела 

реализации проектов 

и программ в сфере 

патриотического  

 

  формированию трудовых и  

социально-бытовых навыков и 

умений школьников)  

2. Программа, направленная 

на гражданско-

патриотическое  

воспитание «Герой нового 

времени»  

3. Проект экологического 

просвещения «Живи в стиле 

ЭКО»  

Программа, направленная на 

изучение иностранных языков «О 

разном на  

разных»  

 воспитания 

граждан ФГБУ  

«Российского 

детскоюношеского 

центра»  

  

Классные 

руководители  

  

4.   10-11   Всероссийский проект «Я 

познаю  

Россию. Прогулки по стране»  

2.Классные встречи с 

интересными людьми.  

Ноябрь-

декабрь  

Эксперт отдела 

реализации 

проектов и 

программ в  

сфере 

патриотического  

воспитания 

граждан ФГБУ  

«Российского 

детскоюношеского 

центра»  

  

Классные 

руководители  

5.   10-11  «Дискуссионные клубы РДШ»  Январь-май  Эксперт отдела 

реализации 

проектов и 

программ в  

сфере 

патриотического  

воспитания 

граждан ФГБУ  

«Российского 

детскоюношеского 

центра»  

  

Эксперт отдела 

реализации 

проектов и 

программ в  



 

 

сфере 

патриотического  

воспитания 

граждан ФГБУ  

«Российского 

детскоюношеского 

центра»  

  

Классные 

руководители  

6.   10-11  «Месяц науки с РДШ».  

Выставка «Армейский 

чемоданчик».  

Январь-

февраль  

Эксперт отдела 

реализации 

проектов и 

программ в  

сфере 

патриотического  

воспитания 

граждан ФГБУ  

«Российского 

детскоюношеского 

центра»  

  

Классные 

руководители  

7.   10-11  Проект по 

профориентационному 

направлению  

Январь-май  Эксперт отдела 

реализации 

проектов и 

программ в  

сфере 

патриотического  

воспитания 

граждан ФГБУ  

«Российского 

детскоюношеского 

центра»  

  

Классные 

руководители  

8.   10-11  Акции, приуроченные к 

Международному женскому 

дню.  

Февраль-март  Эксперт отдела 

реализации 

проектов и 

программ в  

сфере 

патриотического  

воспитания 

граждан ФГБУ  

«Российского 

детскоюношеского 

центра»  

9.   10-11  Акции, приуроченные ко Дню 

космонавтики.  

Апрель  Эксперт отдела 

реализации 

проектов и 
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программ в 

сфере 

патриотического  

    воспитания 

граждан ФГБУ  

«Российского 

детскоюношеского 

центра»  

  

Классные 

руководители  

10.   10-11  Акция «Песни Победы»  

Акция «Окна Победы»  

Май  Эксперт отдела 

реализации 

проектов и 

программ в  

сфере 

патриотического  

воспитания 

граждан ФГБУ  

«Российского 

детскоюношеского 

центра»  

  

Классные 

руководители  

11.   10-11  «День России». 

Мультимедийный 

исторический парк   

«Россия – моя история»  

Июнь  Эксперт отдела 

реализации 

проектов и 

программ в  

сфере 

патриотического  

воспитания 

граждан ФГБУ  

«Российского 

детскоюношеского 

центра»  

  

Классные 

руководители  

12.   10-11  Комплекс мероприятий, 

направленный на организацию 

и  

проведение Всероссийского 

конкурса  

«Добро не уходит на каникулы»  

В течение 

года  

Эксперт отдела 

реализации 

проектов и 

программ в  

сфере 

патриотического  

воспитания 

граждан ФГБУ  

«Российского 

детскоюношеского 

центра»  

  



 

 

Классные 

руководители  

13.   10-11  Комплекс мероприятий, по 

организации и продвижению  

мероприятий и программ 

направления  

«Гражданская активность РДШ»   

В течение 

года  

Эксперт отдела 

реализации 

проектов и 

программ в  

сфере 

патриотического  

воспитания 

граждан ФГБУ  

«Российского 

детскоюношеского 

центра»  

  

Классные 

руководители  

  

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы образовательной организации (далее – 

Программа) с обучающимися с особыми образовательными потребностями при получении 

ими среднего общего образования разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

В Программе учтены:  

− особенности осуществления коррекционной работы с различными контингентами 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, осваивающимися содержание среднего общего 

образования;  

− опыт работы образовательной организации по данному направлению.  

Программа преемственна с программой коррекционной работы, реализованной 

образовательной организацей на уровне основного общего образования.  

Программа разработана на нормативный срок освоения обучающимися с особыми 

образовательными потребностями содержания среднего общего образования.  

В соответствии с п. 18.2.4 федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования Программа содержит пять разделов:  

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами при получении среднего общего образования;  

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов;  

3) система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

4) механизм взаимодействия образовательной организации, 

предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы 
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учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников;  

5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами.  

Реализация Программы обеспечивается комплексом локальных нормативных актов 

образовательной организации:  

Положение о психолого-педагогическом консилиуме;   

Положение об индивидуальном учебном плане.  

  

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами при получении среднего общего образования  
Программа коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями при получении ими среднего общего образования направлена на:  

− создание комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития;  

− коррекцию (минимизацию) недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на уровне 

среднего общего образования;  

− оказание им помощи в освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

Программа носит комплексный характер и обеспечивает:  

− поддержку на уровне среднего общего образования обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в образовательной организации, а также попавших в 

трудную жизненную ситуацию;  

− выявление на уровне среднего общего образования и удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической 

работе специалистов образовательной организации, семьи и других институтов общества;   

− интеграцию обучающихся образовательной организации с особыми образовательными  

потребностями в иные организации, осуществляющие образовательную деятельность;  

− оказание на уровне среднего общего образования в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии каждому обучающемуся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалиду комплексной, индивидуально 

ориентированной, с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического 

развития таких обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки и 

сопровождения в условиях образовательной деятельности;  

− создание в образовательной организации специальных условий обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Цель программы коррекционной работы – обеспечение комплексной 

психологопедагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями на уровне среднего общего образования, направленной 

на коррекцию и / или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии 

для успешного освоения ими основной образовательной программы среднего общего 

образования, их профессионального самоопределения, социализации и обеспечения 

психологической устойчивости.  

Задачи программы коррекционной работы:  

− выявление особых образовательных потребностей у обучающихся, в том числе 

попавших в трудную жизненную ситуацию, на уровне среднего общего образования;  



 

 

− создание в образовательной организации условий для успешного освоения 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, в т. ч. попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, основной образовательной программы среднего общего образования 

(или ее элементов) и прохождения ими итоговой аттестации;   

− коррекция (минимизация) имеющихся у обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в т. ч. попавших в трудную жизненную ситуацию, 

нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, коммуникативных);  

− обеспечение обучающимся с особыми образовательными потребностям на уровне 

среднего общего образования непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности;  

− выявление на уровне среднего общего образования профессиональных 

склонностей, интересов у обучающихся с особыми образовательными потребностями, в 

том числе попавших в трудную жизненную ситуацию;  

− проведение на уровне среднего общего образования работы по 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе попавших в трудную жизненную ситуацию;  

− осуществление на уровне среднего общего образования консультативной работы с 

педагогами, родителями, социальными работниками, а также потенциальными 

работодателями;   

− проведение на уровне среднего общего образования 

информационнопросветительских мероприятий.  

  

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов  
Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий образовательной организации на уровне среднего общего 

образования с обучающимися с особыми образовательными потребностям, в том числе 

попавшими в трудную жизненную ситуацию, сформирован исходя из учета особых 

образовательных потребностей конкретного учащегося или группы обучающимся, 

имеющих сходные проблемы, в реализации диагностических, коррекционно-развивающих, 

консультационных, информационнопросветительских мероприятий.  

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий образовательной организации представлены в таблице.  

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий   

  

Перечень  комплексных, 

индивидуально 

 ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Содержание комплексных, 

индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Диагностическое направление   

Изучение  развития 

эмоционально-волевой 

 сферы  и 

личностных  особенностей 

обучающимся  с 

 особыми 

образовательными 

 потребностями на 

определение  особых 

образовательных  потребностей 

обучающимся (общих и 

специфических) на уровне среднего 

общего образования;  

выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и 

инвалидов;  

Классный руководитель  
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 уровне  среднего 

 общего  

образования  

выявление  обучающимся, 

испытывающих сложности в 

освоении основной 

 образовательной 

 программы среднего общего 

образования; подготовка 

 рекомендаций  по 

оказанию  психолого-

педагогической помощи 

обучающимся и др.  

Изучение  социальной 

ситуации  развития  и 

 условий семейного 

воспитания обучающимся с 

 особыми 

 образовательными 

потребностями на уровне 

среднего общего образования  

Социальный педагог  

Контроль  динамики 

развития обучающимся с 

особыми образовательными 

 потребностями на 

 уровне  среднего 

 общего  

учитель-логопед; 

учителя-предметники  

Перечень  комплексных, 

индивидуально 

 ориентированных 

коррекционных мероприятий 

образования 

Содержание комплексных, 

индивидуально ориентированных  

коррекционных мероприятий  

Ответственный 

исполнитель  

Коррекционно-развивающее направление  

Проведение индивидуальных 

 и  групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий с  учащимися  с 

 особыми 

образовательными 

 потребностями на 

 уровне  среднего 

 общего  

образования  

 −  помощь  в  освоении  

содержания среднего общего 

образования;  

−  коррекция (минимизация) 

недостатков  в  физическом  и 

 (или) психическом развитии 

обучающимся на уровне среднего 

общего образования;  

−  развитие у обучающимся 

универсальных  учебных 

 действий (личностных, 

 регулятивных,  

познавательных, 

коммуникативных);  

учитель-логопед; 

учителя-предметники  

Отбор  оптимальных 

коррекционных программ / 

методик, методов и приемов 

обучения в соответствии  с 

 особыми 

образовательными 

 потребностями 

обучающимся на уровне 

среднего общего образования  

учитель-логопед; 

учителя-предметники  

Консультационное направление  



 

 

Консультирование педагогов 

по выбору индивидуально 

ориентированных  методов 

 и приемов работы с 

учащимися с особыми 

 образовательными 

потребностями на уровне 

среднего общего образования  

обеспечение непрерывности 

специального сопровождения 

обучающимся, испытывающих 

сложности в освоении основной 

образовательной программы 

среднего общего образования, и их 

семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции,  

развития и социализации;  

Классный руководитель  

 Консультативная  помощь  

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приемов коррекционного 

обучения обучающимся с 

особыми образовательными 

потребностями на уровне 

среднего общего  

образования  

Классный руководитель  

Информационно-просветительское направление  

Различные формы 

просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, 

печатные материалы), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательных 

отношений вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения обучающимся 

с особыми образовательными 

потребностями на уровне 

среднего общего  

образования  

 обеспечение  разъяснительной  

деятельности по вопросам, 

связанным с особенностями 

организации образовательной 

деятельности для обучающимся, со 

всеми участниками 

образовательных отношений  

учитель-логопед;  

учителя-предметники; 

социальный педагог  

Проведение  тематических 

выступлений  для  педагогов 

 и родителей  по 

 разъяснению 

индивидуально-

типологических особенностей 

 обучающимся  с 

особыми 

 образовательными 

потребностями на уровне 

среднего общего образования  

Классный руководитель  

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий образовательной организации на уровне среднего общего 

образования с обучающимися с особыми образовательными потребностям, в том числе 

попавшими в трудную жизненную ситуацию, ежегодно отражаются в плане работы 

школьного психолого-педагогического консилиума.  
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2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов   
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в 

сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной 

организации.  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в 

сложную жизненную ситуацию, регламентированы локальными нормативными актами 

образовательной организации и реализуются преимущественно во внеурочной 

деятельности.  

Система комплексного психолого-медико-социальное сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в 

сложную жизненную ситуацию, на уровне среднего общего образования отражена в 

таблице.  

Система комплексного психолого-медико-социальное сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в 

сложную жизненную ситуацию, на уровне среднего общего образования.  

  

Направления  

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся с 

 особыми  

образовательными  

потребностями, в том 

числе попавших в 

сложную жизненную  

ситуацию  

Специалисты, 

осуществляющие  

сопровождение и 

поддержку 

обучающихся с 

 особыми  

образовательными  

потребностями, в том 

числе попавших в 

сложную жизненную  

ситуацию  

Взаимодействие со 

специалистами в 

целях обеспечения  

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся с 

 особыми  

образовательными 

потребностями, в том 

числе попавших в 

сложную жизненную  

ситуацию  

Перечень локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих  

сопровождение  и 

поддержку 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями,  в 

 том числе 

 попавших  в 

сложную 

 жизненную  

ситуацию  

Психологическое 

сопровождение  

 Педагог-психолог   администрация 

школы; учителя-

предметники;   

классный 

руководитель   

  

Положение  о 

 психолого-

педагогическом  

консилиуме 

  

Социально-

педагогическое 

сопровождение  

 Социальный педагог  учителя-

предметники;  

специалисты 

социальных служб,   

орган 

исполнительной 

власти по защите прав  

детей  

ЦПМПСП  

План работы 

социального педагога;  

Программа 

воспитательной работы 

классного  

руководителя  



 

 

Медицинская 

поддержка 

сопровождение  

и  

Медицинский 

работник  

учитель-логопед; 

классный 

руководитель  

  

  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников   
Механизмы взаимодействия, предусматривающие общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной 

и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников, 

определены образовательной организации исходя из учета особых образовательных 

потребностей обучающихся, и отражены:  

1) в учебном плане среднего общего образования универсального профиля при 

увеличении учебных часов на изучение учебных предметов обязательной части учебного 

плана, при включении в учебный план дополнительных учебных предметов, при 

включении в учебный план курсов по выбору обучающихся (элективных / факультативных 

курсов).  

2) в плане внеурочной деятельности, в части включения курсов внеурочной 

деятельности, обеспечивающих коррекцию и (или) развитие обучающимся, в рамках, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования, направлений внеурочной деятельности.  

  

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами   
Планируемые результаты работы образовательной организации с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, соотносятся с личностными и метапредметными результатами 

освоения учащимися основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования, представленными ранее.  

  

    

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка 
Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу среднего общего образования, 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а 

также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение по классам (годам 

обучения). Учебный план составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила..."). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы..."). 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

5. Приказ Министерство Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 года 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

6. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минпросвещения России от 08.05.2019 N 233, от 

22.11.2019 N 632, от 18.05.2020 N 249). 

7. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 1/16-з). 

8. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации». 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает 

двухлетний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11-х классов (68 учебных недель). Общее количество часов учебных 

занятий за 2 года социально – экономический и технологический профили – 2312 часов, 

универсальный профиль – 2244 часа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для 10-11-х классов – не превышает 7 уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель – 34. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21:  

 в 10-11-х классах – не более 34 часов в неделю. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

учащихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития учащегося. Реализация 

индивидуальных учебных планов может быть организована с помощью дистанционных 

технологий. 

Содержание образования на уровне среднего общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 

предмету. 

Планируемые результаты в 10-11-х классах основываются на требованиях к 

освоению основных образовательных программ, программы формирования универсальных 

учебных действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: включают готовность и способность учащихся к 
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саморазвитию и личностному самоопределению, сформированности их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей учащихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

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

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

 

Обязательная часть учебного плана 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 10 и 11 классы делятся на три подгруппы по следующим профилям 

обучения: универсальный; социально – экономический; технологический. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литература»  

Включает в себя учебные предметы: «Русский язык» и «Литература». Учебный предмет 

«Русский язык» изучается на базовом уровне в объеме 1 час в неделю  в 10 и 11 классах. 

Учебный предмет «Литература» изучается на базовом уровне в объеме 3 часа в неделю в 10 

и 11 классах. 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» направлено на  формирование 

у учащихся коммуникативной лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенции в совокупности ее составляющих (речевой, языковой, социокультурной, 

учебно-познавательной, ценностно-смысловой), а также личного самосовершенствования. 

2. «Родной язык и родная литература»  

Включает в себя учебные предметы: «Родной язык».  По запросу учащихся для изучения 

предметной области «Родной язык и родная литература» выбран русский язык как родной.  

Учебный предмет «Родной (русский) язык» изучается на базовом уровне в объеме 1 час в 

10-11 классе. 
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Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» направлено на 

расширение учебного материала вопросами региональной и краеведческой 

направленностей, создавая условия для формирования знаний учащихся по родному 

русскому языку и родной русской литературе. 

3. «Иностранные языки»  
Включает в себя учебные предметы: «Иностранный язык». В рамках учебного предмета 

«Иностранный язык» изучается английский язык. Учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» представлен в объеме 3 часа в неделю в 10-11 классах.  

Изучение предметной области «Иностранные языки» направлено на  формирование у 

учащихся коммуникативной лингвистической (языковедческой), иноязычной  и 

культуроведческой компетенции в совокупности ее составляющих (речевой, языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной, ценностно-смысловой), а также личного 

самосовершенствования. 

4. «Общественные науки»  

Включает в себя учебные предметы: «История», «Право», «Экономика». Учебный предмет 

«История» изучается на базовом уровне в объеме 2 часа в неделю в 10 – 11 классах в 

универсальном и технологическом профиле, на углубленном уровне в объеме 4 часа на 

социально – экономическом профиле. Учебный предмет «Право» изучается на углубленном 

уровне в объеме 2 часа в неделю в 10 – 11 классах в социально – экономическом профиле и 

универсальном профилях. Учебный предмет «Экономика» изучается на углубленном 

уровне в объеме 2 часа в неделю в 10 – 11 классах в социально – экономическом и 

универсальном профилях. 

Изучение предметной области «Общественные науки» способствует интеллектуальному 

развитию учащихся, гуманизации, развитию познавательных способностей и социализации 

личности, формированию у учащихся научной картины мира, жизненной позиции в 

процессе усвоения социального опыта. 

5. «Математика и информатика»  

Включает в себя учебные предметы: «Математика», «Информатика». Учебный предмет 

«Математика» изучается на углубленном уровне в объеме 6 часов в неделю в 10 – 11 классах 

в универсальном, социально – экономическом и технологическом профилях. Учебный 

предмет «Информатика» изучается на углубленном уровне в объеме 4 часа в неделю в 10 – 

11 классах в технологическом профиле. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» создает благоприятные 

условия для формирования развивающей среды учащегося, его интеллектуальных и 

морально-этических качеств через овладение конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для применения в практической деятельности, овладения навыками работы 

с различными видами информации с использованием современных информационных 

технологий, достаточными для изучения других дисциплин, для продолжения обучения в 

системе непрерывного образования. 

6. «Естественные науки»  

Включает в себя учебные предметы: «Астрономия», «Физика», «Биология». Учебный 

предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне в объеме 2 часа в неделю в 11 классе. 

Учебный предмет «Физика» изучается на углубленном уровне в объеме 6 часов в неделю в 

10 – 11 классах в технологическом профиле. Учебный предмет «Биология» изучается на 

углубленном уровне в объеме 3 часа в неделю в 10 – 11 классах в универсальном профиле. 

Образовательная область «Естественные науки» направлена на формирование системы 

знаний фундаментальных законов природы, современных физических теорий и 

естественно-научной картины мира, умений и навыков наблюдения за процессами, 

происходящими в природе и технике, планирование и проведение экспериментальных 

исследований, систематизацию и интерпретацию их результатов, универсальных учебных 

действий учащихся посредством вовлечения их в проектно-исследовательскую 



 

 

деятельность, творческие занятия, основу которых составляют: умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать, проводить эксперимент, структурировать материал. 

7. «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

Включает в себя учебные предметы: «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебный предмет «Физическая культура» изучается на базовом 

уровне в объеме 3 часа в неделю в 10 – 11 классах. Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается на базовом уровне в объеме 1 час в неделю в 10 – 11 классах.  

Изучение предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности учащихся с учётом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; формирование и развитие установок 

активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды, как 

естественной основы безопасности жизни; понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения; развитие 

двигательной активности учащихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; установление связей между жизненным опытом учащихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

8. «Индивидуальный проект»  
В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся 10 класса в течение одного года в объеме 

2 часа в неделю. Оценивается индивидуальный проект по пятибалльной шкале. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации.  

Выделены часы на выполнение рабочих программ по учебным предметам: 

 «Обществознание» - выделено 2 часа в неделю в 10 - 11 классах для изучения на 

базовом уровне; 

На элективные учебные предметы (элективные курсы) – обязательные для посещения 

курсы по выбору учащихся, входящие в состав профилей обучения выделены часы: 

1 час в неделю в 10 – 11 классах в социально – экономическом и универсальном  профилях 

– «Политический вектор развития современного общества» (углубляющего характера) 

Каменчук И. Л., Геращенко С. А., Власова И. М.; 

1 час в неделю в 10 – 11 классах в технологическом профиле – «Русский язык: теория и 

практика». 

На факультативные курсы по выбору учащихся, входящие в состав универсального и 

социально – экономического профилей обучения выделены часы: 

1 час в неделю в 10-11 классах – «Финансовая грамотность». 

 

Элективные курсы и факультативные курсы имеют очень широкий спектр функций и задач:  

 обеспечивают повышенный уровень освоения одного из профильных учебных 

предметов, его раздела;  
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 служат освоению смежных учебных предметов на междисциплинарной основе; 

 обеспечивают более высокий уровень освоения одного (или нескольких) из базовых 

учебных предметов; 

 служат формированию умений и способов деятельности для решения практически 

значимых задач;  

 обеспечивают непрерывность профориентационной работы;  

 служат осознанию возможностей и способов реализации выбранного жизненного 

пути;  

 способствуют удовлетворению познавательных интересов, решению жизненно 

важных проблем; 

 способствуют приобретению учащимися образовательных результатов для 

успешного продвижения на рынке труда.  

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в образовательной организации проводится на основе 

принципов объективности и беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательной организации образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых ими результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

 

Учебные предметы Форма/10 класс Форма/11класс 

Русский язык  
Письменная контрольная 

работа 
ГИА 

Литература Зачет Зачет 

Родной (русский) язык Тестирование Тестирование 

Иностранный язык 

(английский) 

Письменная контрольная 

работа,  аудирование 

Письменная контрольная 

работа,  аудирование 

История Зачет Зачет 

Обществознание Тестирование Тестирование 

Право Тестирование Тестирование 

География Зачет Зачет 

Экономика Тестирование Тестирование 

Математика 
Письменная контрольная 

работа 
ГИА 

Информатика Учебный  проект Учебный  проект 

Астрономия Учебный  проект Учебный  проект 

Физика Зачет Зачет 

Химия Зачет Зачет 

Биология Зачет Зачет 

Физическая культура 
Сдача 

нормативов/тестирование 

Сдача 

нормативов/тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тестирование Тестирование 

Индивидуальный проект Учебный  проект Учебный  проект 

 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут учитываться: результаты участия 

в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах, в творческих конкурсах, фестивалях, 

городских образовательных и социальных проектах, спортивных мероприятиях (в том 

числе, реализуемых в форме сетевого взаимодействия); разработка и презентация 



 

 

проектных работ в системе региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей в 

соответствии с содержанием образовательных областей. В начале учебного года 

директором издается приказ, содержащий перечень интеллектуальных конкурсов и 

олимпиад, результаты которых учитываются в качестве результатов промежуточной 

аттестации. Предложения по включению в перечень предоставляют заместитель директора 

по учебно – воспитательной работе и заместитель директора по воспитательной работе.   

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной шкале.  

Личностные результаты учащихся в полном соответствии с требованиями ФГОС не 

подлежат итоговой оценке.  Оценка метапредметных результатов учащихся предполагает 

оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею, и проводится в ходе таких 

процедур, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной 

основе, мониторинг сформированности основных учебных умений и др. 
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Учебный план среднего общего образования 

 

 
 

3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

        Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение старшеклассниками личностных, предметных и 

метапредметных результатов среднего общего образования, гуманизацию всей жизни 

школы, выравнивание стартовых возможностей развития личности ребенка, содействие 

выбору индивидуального образовательного пути, обеспечение каждому ученику «ситуации 

успеха», содействие самореализации личности ребенка и педагога, создание условий для 

продолжения образования после школы.  

универс

альный

социально-

экономич

еский

технологи

ческий

универс

альный

социально-

экономич

еский

технолог

ический

Русский язык Б

Литература Б

Родной язык и 

родная литература

Родной (русский) 

язык
Б

Иностранные 

языки

Иностранный 

язык (английский)
Б

История Б 2 - 2 2 - 2

История У - 4 - - 4 -

Право У - -

Экономика У - -

Математика У

Информатика У 4 4

Астрономия Б

Физика У 6 6

Биология У 3 - - 3 - -

Физическая 

культура
Б

Основы 

безопасности 
Б

Индивидуальный 

проект
ЭК

ВСЕГО: 29 28 32 29 28 32

Обществознание Б

Политический 

вектор развития 

современного 

ЭК - -

Русский язык: 

теория и практика
ЭК - 2 - - 2 -

Финансовая ФК - -

4 6 2 4 6 2

33 34 34 33 34 34

Предметная 

область

Учебные 

предметы

У
р

о
ве

н
ь

10 класс 11 класс

Русский язык и 

литература

1 1

3 3

2

Общественные 

науки

Математика и 

информатика

6 6

2

2 2

-

3

1 1

-

1 1

3 3

-

-

2 0

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

1

1

Естественные 

науки

- 2

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

3

Обязательная часть

2022-2023 2023-2024

кол-во часов в неделю

ВСЕГО:

ИТОГО:

2

1

2

1



 

 

      Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования 

осуществляется по выбору обучающихся через часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

      План внеурочной деятельности разработан на основе:  

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;   

 Приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г.  №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования»  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования»;  

 Санитарных  правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

 Санитарных правили нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания". 

Целевая направленность внеурочной деятельности  

      План  внеурочной  деятельности обеспечивает широту развития личности 

старшеклассника, учитывает социокультурные  потребности,  регулирует недопустимость 

перегрузки обучающимся.   

      План внеурочной деятельности среднего общего образования составлен с целью 

дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательной 

деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

    Внеурочная деятельность опирается на содержание среднего общего образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития.   

    Цель внеурочной деятельности: создание условий для получения образования 

всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; проявления и развития старшеклассниками своих 

интересов на основе свободного выбора; содействия самореализации личности ребенка; 

обеспечения достижений ожидаемых результатов обучающимся 10-х классов в 

соответствии с основной образовательной программой учреждения; продолжения 

образования после школы.  

    Задачи:  

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающимся;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 формирование успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;   

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния;  

 передача учащимися навыков социального общения людей, опыта поколений;  

 формирование трудовых и социально-экономических отношений (подготовка 

личности к трудовой деятельности);  

 воспитание у старшеклассников гражданской идентичности.  

 Особенности организации внеурочной деятельности  
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      Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в школе и позволяет реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в полной мере. Особенностями 

данного компонента образовательного процесса являются предоставление обучающимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а также 

самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной 

деятельности конкретным содержанием.  

      План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

модифицируется в соответствии с социально-гуманитарным профилем, который 

предполагает курсы внеурочной деятельности по выбору обучающимся, воспитательные 

мероприятия, подготовку и защиту индивидуальных или групповых проектов, выезды на 

природу, туристические походы, поездки, организация «зрительского марафона» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок, музеев с обязательным коллективным обсуждением).  

     Максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования  не более 700 часов за два года.  

      Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

 спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре;  

 духовно-нравственное направление способствует освоению обучающимися 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовке их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формированию гуманистического 

мировоззрения, стремлению к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике;  

 общеинтеллектуальное направление предназначено помочь обучающимся 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность;  

 общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков;  

 социальное направление нацелено на создание условий для перевода 

обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 

разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты.  

      Организация воспитательных мероприятий нацелена на формирование мотивов 

и ценностей учащегося в таких сферах, как:  

 отношение обучающимся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов);  

 отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению);  

 отношения обучающимся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими);  

 отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни);  

 отношение обучающихся  к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни);  



 

 

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения);  

 трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности).  

     План воспитательных мероприятий в рамках внеурочной деятельности 

разрабатывается педагогическим коллективом школы. При подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели) 

предусматривается вовлечение в активной роли максимально большего числа 

обучающимся.  

      Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности,  направлена  на  формирование  у  обучающихся 

 российской  гражданской идентичности и таких компетенций, как:  

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных 

ролях человека;  

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ происходит:  

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями.  

       Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках 

трех форматов: «Фестиваль фестивалей» (представления, дискуссии, выставки, другие 

локальные и массовые формы организации совместной деятельности обучающимся); 

«Демократический проект» (формирование инициативных групп и разработка ими 

проектов организации жизни ученических сообществ; совместная подготовка, проведение 

коллективного дела, совместное публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, 

оценка)).  

     Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы предполагает 

совокупность мер по рационализациии оптимизации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды: режима занятий (уроков и внеурочных занятий), обеспечение 

оптимального использования каналов восприятия, учет зон наибольшей 

работоспособности обучающихся, распределение интенсивности умственной 

деятельности, использование здоровьесберегающих практик осуществления образования. 

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы включает профилактическую 

работу - определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее 

опасение; выявление источников опасности для обучающихся – групп и лиц, объектов и т. 

д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, с использованием возможностей 

профильных организаций (медицинских, правоохранительных, социальных и т. д.).  

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы предполагает 

формирование у обучающихся компетенций:  

 по составлению и реализации рационального режима работы и отдыха, на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных 
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видов деятельности; -по выбору оптимального режима дня с учетом учебных и внеучебных 

нагрузок;   

 по планированию и рациональному распределению учебных нагрузок и 

отдыха (в том числе, в период подготовки к экзаменам),   

 по эффективному использованию индивидуальных особенностей 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения;  

 по определению необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, по выбору соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов;   

 по учету рисков для здоровья (неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов);   

 реализующих потребность в двигательной активности и ежедневных 

занятиях физической культурой;   

 осознанного выбора индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия;   

 по оценке собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в 

условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением (в результате 

обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств);   

 по организации рационального питания как важной составляющей части 

здорового образа жизни; (правила питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, 

связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью 

общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи 

с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, по самостоятельной оценке и контролю своего рациона питания с точки зрения 

его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

      Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы направлено также на 

включение в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

Модель организации внеурочной деятельности школы 

       Внеурочная деятельность в школе реализуется в рамках оптимизационной 

модели, предполагающей оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения и участие в  реализации  внеурочной  деятельности педагогических 

 работников,  обеспечивающих образовательную деятельность при получении среднего 

общего образования.   

       В рамках оптимизационной модели внеурочной деятельности используются 

следующие виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 



 

 

добровольческая деятельность), спортивнооздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность.  

      Внеурочная деятельность формируется с учетом пожелания обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется в различных формах, отличных от 

урочной системы обучения: литературные гостиные, спортивные секции, детские 

организации, научнопрактические конференции, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественнополезные практики, конкурсы, походы и экспедиции, 

программы курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого школой и др.  

Оптимизационная модель внеурочной деятельности среднего общего образования  

Компоненты модели  Целеполагание и содержание компонентов модели, формы 

внеурочной деятельности  

Реализация программ 

курсов внеурочной  

Направлена: на создание условий для включения обучающихся 

в осознание и переживание базовых национальных ценностей как 

субъективно-значимых, устойчивых  

деятельности  жизненных ориентиров и развитие у них способности к 

реализации творческого потенциала в предметно-продуктивной 

деятельности на основе ценностных установок. Включает: 

программы курсов внеурочной деятельности образовательной  

организации  по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное,  

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

Осуществляется через:  

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 

программам курсов внеурочной деятельности (реализация 

программ курсов внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

- нерегулярные формы внеурочной деятельности: 

культурные и социальные практики.  

Педагогическая  

поддержка  проектно- 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся  

Направлена: на создание условий для формирования у 

обучающихся мотивации к обучению и познанию и оказания 

помощи в решении их индивидуальных проблем, связанных с 

успешным продвижением в обучении.  

Включает: индивидуально-групповое сопровождение 

обучающихся по подготовке  к предметным олимпиадам, 

конкурсам (в том числе дистанционным) и проектно- 

исследовательской деятельности.  

Осуществляется через:  

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 

программам курсов внеурочной деятельности образовательной 

организации  

- нерегулярные формы внеурочной деятельности: 

проектно-исследовательская деятельность, предметные, 

дистанционные олимпиады и конкурсы, фестиваль наук, 

предметные недели и др.  
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Педагогическая 

поддержка 

обучающихся по 

сохранению и 

укреплению 

нравственного,  

физического,  

психологического  и  

социального здоровья  

Направлена: на создание условий для формирования у 

обучающихся ценностносмысловых установок и навыков 

здорового и безопасного образа жизни. В основу педагогической 

поддержки положена оперативная помощь обучающимся в  

решении их индивидуальных проблем, связанных с успешным 

продвижением в обучении, спорте и творческой деятельности, в 

принятии гимназических правил, с эффективной деловой и 

межличностной коммуникацией, с жизненным и  

 нравственным выбором (самоопределением).  

Включает: совокупность мероприятий, направленных на 

рациональную   

организацию урочной и внеурочной деятельности, обеспечение 

оптимального двигательного режима для обучающихся, 

профилактику различного рода зависимостей, формирование и 

развитие навыков здоровьесберегающей коммуникации, 

удовлетворение потребности обучающихся в самореализации в 

процессе познавательной, творческой и социально значимой 

деятельности.  

Осуществляется через:  

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 

программам курсов внеурочной деятельности образовательной 

организации;  

- нерегулярные формы внеурочной деятельности: 

традиционные спортивные  КТД по плану воспитательной 

работы, дни семейного отдыха, социальные и культурные 

практики и др.  

Реализация 

социально значимой 

деятельности 

обучающихся  

Направлена: на создание условий для получения обучающимися 

опыта самостоятельного общественного действия.  

Социальное созревание и формирование основ гражданской 

идентичности обучающихся происходит посредством их 

добровольного и посильного включения  

 в решение реальных проблем взрослого сообщества на 

основе морального выбора. Включает: благотворительную и 

социально значимую деятельность, участие в  работе детских 

общественных объединений и клубов.  

Осуществляется через:  

- нерегулярные формы: экологические акции и проекты, 

культурные и  социальные практики и др.  

  

Режим организации внеурочной деятельности  
      Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающимся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).  

     Продолжительность учебного года в 10 классе составляет 34 учебных недели, а в 

11 классе 33 недели.  На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающимся 

еженедельно расходуется до 5 часов.  

     Величина  недельной  образовательной  нагрузки,  реализуемой  во 

внеурочной деятельности, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение учащимися учебного плана и составляет не более 10 часов в неделю (не более 700 

часов за два года обучения).  



 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). Для недопущения перегрузки обучающимся часть 

образовательной нагрузки, реализуемой посредством внеурочной деятельности 

переносится на период каникул (экскурсии, поездки в организации профессионального и 

высшего образования).      Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности 

составляет 40 минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. 

Комплектование групп обучающимся для реализации учебного плана внеурочной 

деятельности предусматривают следующие условия:  

 наполняемость групп не более 20 человек;  

 состав групп одновозрастной или разновозрастной с учётом психолого-

социологических особенностей развития детей и их интересов;  

 возможность выбора вида внеурочной деятельности учащимися в течение учебного 

года.  

     Таким  образом,  план  внеурочной  деятельности  на 2022/2024 

 учебный  год обеспечивает  выполнение  гигиенических требований  к  режиму 

 образовательного процесса, установленных Санитарных  правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

Санитарных правили нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания".  

     При отборе содержания и видов деятельности обучающихся учитываются 

интересы и потребности самих обучающимся, пожелание родителей (законных 

представителей), опыт внеурочной деятельности педагогов и материально-техническая 

база школы.  

План внеурочной деятельности среднего общего образования 

Направления развития 

личности  

Возможные формы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся и родителей                                (законных 

представителей)  

Регулярные занятия  Нерегулярные занятия  

Спортивно-

оздоровительное  

- Занятия по программам 

курсов внеурочной 

деятельности из перечня, 

предлагаемого школой  

- Тематические классные 

часы по  плану классного 

руководителя  

- Традиционные 

спортивные КТД по 

плану воспитательной 

работы школы  

- Просветительские 

беседы  

- Семейные 

спортивные 

соревнования  

- Дни  семейного 

 отдыха  на  

спортивных базах  

  - Социально 

значимые проекты 

экологической 

направленности   

- Проведение 

мероприятий по ГО и ЧС  
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Духовно- 

нравственное  

- Занятия по программам 

курсов внеурочной 

деятельности из перечня, 

предлагаемого школой  

- Тематические классные 

часы по   

плану классного руководителя  

  

- Традиционные 

 КТД  по 

 плану  

воспитательной работы 

школы  

- Исследовательские 

экспедиции   

- Благотворительные 

акции, социальные 

проекты и практики по 

плану воспитательной 

работы школы  

- Экскурсии  по 

родному краю   

Социальное  - Занятия по программам 

курсов внеурочной 

деятельности из перечня, 

предлагаемого школой  

- Тематические классные 

часы по  плану классного 

руководителя  

  

- Благотворительные 

 акции,  

социальные проекты   

- Социально 

значимые проекты 

«Цветочный наряд 

школы», «Дети – детям», 

«Дорогие мои старики»  

- Профессиональные 

пробы на производстве, в 

библиотеках,  

учреждениях образования 

и культуры  

Общеинтеллектуальное  - Занятия по программам 

курсов внеурочной 

деятельности из перечня, 

предлагаемого школой  

- Тематические классные 

часы по  плану классного 

руководителя  

  

- Традиционные 

 КТД  по 

 плану  

воспитательной работы 

школы  

- Фестиваль наук  

- Предметные 

 олимпиады,  

интеллектуальные 

конкурсы, НПК  

- Дистанционные 

 олимпиады  и 

конкурсы  

- Экскурсии в 

организации 

профессионального и 

высшего  

образования  



 

 

Общекультурное  - Занятия по программам 

курсов внеурочной 

деятельности из перечня, 

предлагаемого школой  

- Тематические классные 

часы по  плану классного 

руководителя  

- Традиционные 

школьные дела по плану 

воспитательной работы 

школы  

- Фестиваль 

искусств «Адрес детства 

– мой Миасс родной»  

- Экскурсии в музеи, 

театры города и области  

- Семейные 

творческие гостиные  

- Литературные 

балы  

- Литературные 

гостиные  

- Экскурсии  в 

 литературные 

 и  

исторические музеи  

 

 Календарный учебный график 
 Календарный учебный график образовательной организации определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года:  

 даты начала и окончания учебного года;  

 продолжительность учебного года, триместров;  

 сроки и продолжительность каникул;  

 сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график составлен в соответствии с требованиями 

«Санитарноэпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», а также с учётом мнений участников 

образовательных отношений.   

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования 

составляет 34 недели   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней.  

В образовательной организации система организации учебного года – триместровая 

(пять недель – учебные, шестая – каникулы).  

Календарный график с конкретными датами утверждается приказом 

образовательной организации каждый учебный год.  

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  
Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее – система условий) разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

и обеспечивает обучающимся достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

Система условий разработана с учетом организационной структуры 

образовательной организации, а также с учетом взаимодействия с социальными партнерами 

внутри системы образования и в рамках межведомственного взаимодействия. Описание 

системы условий соответствует положениям локальных актов образовательной 
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организации, нормативным правовым актам муниципального, регионального, 

федерального уровней.  

Система условий образовательной организации ориентирована на создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  

обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание и социализацию обучающихся; 

гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологического здоровья и  

социального благополучия обучающихся; преемственных по отношению к основному 

общему образованию и соответствующих специфике образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования, а также возрастным психофизическим 

особенностям развития обучающихся.  

Условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования образовательной организации обеспечивают для участников образовательных 

отношений возможность: достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной 

деятельности всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; развития личности, ее 

способностей, формирования и удовлетворения социально значимых интересов и 

потребностей, самореализации обучающихся через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальной практики, общественно полезной деятельности, через систему 

творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе 

взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного 

образования и профессиональной деятельности; работы с одаренными обучающимися, 

организации их развития в различных областях образовательной, творческой деятельности; 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных 

ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, 

службе в Вооруженных силах Российской Федерации; самостоятельного проектирования 

обучающимися образовательной деятельности и эффективной самостоятельной работы по 

реализации индивидуальных учебных планов в сотрудничестве с педагогами и 

сверстниками; выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом; участия обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также образовательной среды и школьного уклада; использования сетевого 

взаимодействия; участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды 

населенного пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ; развития 

у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности:  

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, 

информационноисследовательской, художественной и др.; развития опыта общественной 

деятельности, решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора; 

формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; обновления содержания основной образовательной программы, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации; эффективного использования 



 

 

профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования.  

Система условий образовательной организации содержит:  

 описание  имеющихся  условий:  кадровых,  психолого-педагогических, 

финансовых,  

 материально-технических, информационно-методических; обоснование 

необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с  

 приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график / 

дорожную карту по формированию необходимой системы условий; контроль 

состояния системы условий.  

  

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы  
  

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками  

Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования образовательной организации соответствуют требованиям ФГОС 

среднего общего образования, а именно:  

 организация укомплектована руководящими и иными работниками;  

 уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников, также и квалификационной категории;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года, а также участием во 

внутрифирменном повышении квалификации, реализацией программ самообразования и 

т.п.  

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в образовательной организации подтверждаются 

следующими документами.  

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

Требование  к кадровым 

 условиям 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования  

Показатель соответствия  Документы, 

подтверждающие 

соответствие показателя 

требованиям  

Укомплектова 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

педагогическими, 

руководящими 

 и 

работниками  

нность  

иными  

Организация 

укомплектована: 

педагогическими 

работниками; 

руководящими 

работниками; 

вспомогательным 

персоналом  

штатное расписание;  

трудовые договоры;  

сведения  об  

укомплектованности 

штатов  
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Уровень 

квалификации 

педагогических  и  

иных  

работников  организации,  

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

Уровень квалификации 

педагогических и иных 

работников организации 

соответствует требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих (раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования»), 

утвержденный или 

соответствующего 

профессионального стандарта.   

личные дела 

педагогических 

работников, включая 

документы, 

подтверждающие  

образовательный ценз и 

уровень квалификации  

педагогических 

работников  

Аттестация педагогических 

работников в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям 

проводится на основе оценки их 

профессиональной деятельности 

один раз в 5 лет.  

Аттестацию проводит 

аттестационная комиссия  

образовательной организации  

Аттестация в целях 

установления квалификационной 

категории проводится по 

желанию педагогических 

работников.   

Аттестация педагогических 

работников организаций 

проводится аттестационной 

комиссией, формируемой 

Министерством образования и 

науки Саратовской области  

График  аттестации  

педагогических работников  



 

 

Непрерывность 

профессионального 

развития педагогических 

работников  

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

реализующей 

образовательную 

программу среднего 

общего образования  

Непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников 

обеспечивается освоением ими 

дополнительных 

профессиональных программ по 

профилю педагогической 

деятельности не реже чем один 

раз в три года  

В образовательной организации 

для обеспечения непрерывного 

профессионального развития 

реализуются:  

послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в 

том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на 

курсах повышения 

квалификации;   

стажировки, участие в 

конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям 

реализации основной 

образовательной программы;   

дистанционное образование; 

участие в различных 

педагогических проектах; 

создание и публикация 

методических материалов и др.  

  

График прохождения курсов 

повышения квалификации  

педагогическими 

работниками Документы, 

подтверждающие 

прохождение курсов  

повышения квалификации 

Персонифицированные  

программы  повышения  

квалификации  

Договоры о реализации 

НПК  и т. п.  

  

  

С целью оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в образовательной организации организуется методическая работа, 

обеспечивающая совершенствование основных профессиональных компетенций 

педагогов:   

обеспечение условий для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся, основанной на сформированности гуманистической 

позиции педагога, позитивной направленности на педагогическую деятельность; 

осуществление самостоятельного поиска и анализа информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий, в том числе для совершенствования 

компетентности в соответствующих предметных областях знания и методах обучения, 

реализации задач национального проекта «Образование»; умение разрабатывать 

программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические материалы, 

выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; способность 

выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 
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ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); умение организовывать и 

сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся, 

выполнение ими индивидуального проекта; осуществление педагогического оценивания 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями Стандарта, включая текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, метапредметных и 

предметных планируемых результатов, диагностику личностных результатов; 

использование возможностей ИКТ, умение работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием.  

С целью совершенствования условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, в том числе обеспечения возможности 

восполнения недостающих кадровых ресурсов в образовательной организации созданы 

условия для:  

 реализации электронного обучения,  применения дистанционных образовательных 

технологий,   

 сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность.  

  

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в образовательной организации обеспечивают:  

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при  получении среднего общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей обучающихся);  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоровья 

обучающихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 дифференциация и индивидуализация обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями;  

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:   

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебного года;  консультирование педагогов и родителей (законных 



 

 

представителей), которое осуществляется педагогическим работником и/или педагогом-

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

общеобразовательной организации; профилактика, экспертиза, развивающая работа, 

просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках основных 

направлений представлены в таблице 2.  

Таблица 2  

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в образовательной 

организации  
  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения   

индивидуальный 

уровень  

групповой уровень  на уровне класса  на  уровне  

общеобразовательной 

организации  

Сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся   

проведение  

индивидуальных  

консультаций  с  

участниками 

образовательных 

отношений;  

проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических  

занятий;  

 

проведение классных 

часов, бесед, 

праздников;  

проведение  

диагностических  

мероприятий  с  

обучающимися;  

проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей  

обучающихся 

информационно- 

просветительская 

работа через сайт  

                                            

  

При проведении диагностики необходимо учитывать положения Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» статья 44, пункт 6: «Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: получать информацию о 

всех видах планируемых обследований (психологических, психологопедагогических) 

обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся»  

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения   

индивидуальный 

уровень  

групповой уровень  на уровне класса   на  уровне  

общеобразовательной 

организации  

индивидуальная  

коррекционная работа 

с обучающимися;  

проведение  

диагностических 

мероприятий;  

профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе перехода на 

профилактике 

эмоционального 

выгорания; и 

т.п.  

проведение  

релаксационных и 

динамических пауз в  

учебное время; 

и т.п.  

органи

зации 

и т.п.  
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уровень среднего 

общего  

образования); 

и т.п.  

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни  

  

 

индивидуальная  

профилактическая 

работа с 

обучающимися;  

консультативная  

деятельность; 

и т.п.  

 проведение  групповой  

профилактической 

работы, направленной на 

формирование 

ценностного отношения 

обучающихся к своему 

здоровью;  

 работа  группы  

волонтёров; и 

т.п.  

организация  

тематических занятий, 

кружков, бесед по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа  

жизни; и 

т.п.  

проведение 

лекториев для  

родителей и 

педагогов;  

сопровождение  

общешкольных 

тематических 

занятий, акций по  

здоровьесбережению;  

информационно- 

просветительская 

работа через сайт 

общеобразовательной  

органи

зации 

и т.п.  

Развитие экологической культуры   

проведение  

индивидуальных  

консультаций  с  

участниками 

образовательных 

отношений по 

вопросам развития 

представлений об 

основах 

экологической 

культуры на примере 

экологически 

сообразного 

поведения в быту и  

природе родного 

края; и т.п.  

проведение групповой 

профилактической 

работы по 

формированию умений 

безопасного поведения в 

окружающей среде  

родного края; и 

т.п.  

организация  

тематических занятий, 

кружков, бесед по 

проблеме формирования 

познавательного 

интереса и бережного 

отношение к уникальной 

природе; и т.п.  

проведение 

лекториев для  

родителей 

обучающихся;  

информационно- 

просветительская 

работа через сайт 

общеобразовательной  

организ

ации; 

и т.п.  

Дифференциация и индивидуализация обучения   



 

 

проведение  

диагностических  

мероприятий  на  

выявление 

индивидуального 

уровня обученности 

 и обучаемости;  

 уровня  общих  

умственных 

способностей;  

скорости усвоения; 

индивидуального 

стиля умственной 

деятельности;  

психофизических 

особенностей 

обучающихся  и т.п. 

организация  

тематических  и  

профилактических 

занятий  с 

 педагогами, 

направленных  на 

освоение способов 

работы с различными 

группами  

обучающихся, и 

т.п.  

организация учебной 

деятельности с учетом  

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся  и 

т.п.  

проведение 

лекториев для  

родителей 

обучающихся  и 

т.п.  

 

Мониторинг возможностей  и  способностей  обучающихся,  выявление  и 

поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

проведение 

диагностических 

мероприятий; 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями; 

разработка 

индивидуального 

маршрута  психолого- 

педагогического 

сопровождения 

ребенка с особыми 

образовательными 

потребностями; 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

обучающимися; и т.п. 

проведение  групповой 

профилактической 

работы, направленной на 

коррекцию выявленных 

затруднений и проблем 

обучающихся; и 

т.п. 

проведение 

диагностических 

мероприятий 

обучающимися; 

организация 

 учебной 

деятельности  с 

 учетом 

психофизических 

возможностей 

 детей особыми 

образовательными 

потребностями; и т.п. 

с 

с 

оказание 

 консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

информационно- 

просветительская 

 работа  с 

педагогами и 

родителями; и т.п. 

информационно- 

просветительская 

 работа  с 

педагогами и 

родителями; и т.п. 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися; 

консультативная 

деятельность; 

психологическая 

поддержка  участников 

организация групповой 

деятельности в аспекте 

поддержки, оказания 

консультативной 

помощи участников 

олимпиадного движения; 

и т.п. 

проведение 

диагностических 

мероприятий  с 

обучающимися; 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы, направленной 

на поддержку 

оказание 

 консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

обучающимся; и т.п. 
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олимпиад 

и т.п. 

участников 

олимпиадного 

движения; и т.п. 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

проведение 

диагностических 

мероприятий, 

направленных на 

выявление интересов 

и способностей 

личности к той или 

иной профессии  и 

т.п. 

проведение 

профессиональных проб 

проведение 

мероприятий с 

участием 

представителей сферы 

профессиональной 

деятельности, на 

которую 

ориентирован 

профиль 

обучения 

и т.п. 

оказание 

консультативной помощи 

обучающимся по 

профессиональной 

ориентации и т.п. 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

проведение организация диагностика проведение  тематических 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения  

индивидуальный 

уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне 

общеобразовательной 

организации 

диагностических 

мероприятий, 

проведение 

индивидуальных 

консультаций  с 

обучающимися, 

педагогами и 

родителями 

индивидуальная 

коррекционная работа 

с обучающимися, 

имеющими проблемы в 

общении; 

и т.п. 

тематических  и 

профилактических 

занятий; 

проведение 

коррекционноразвивающих 

 занятий, 

направленных  на 

повышение  уровня 

коммуникативных 

навыков; и 

т.п. 

сформированности 

коммуникативных 

умений и навыков 

обучающихся 

класса; 

организация 

тематических  и 

профилактических 

занятий; 

и т.п. 

лекториев для родителей и 

педагогов; 

информационно- 

просветительская работа 

через сайт школы; и т.п. 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления  

оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам 

организации 

ученического 

самоуправления; 

выявление  детей 

 для работы  в 

 детских 

объединениях; и т.п. 

проведение 

диагностических 

мероприятий  для 

определения лидеров; и 

т.п. 

тренинги  по 

целеполаганию и 

уверенности в 

себе; и т.п. 

информационно- 

просветительская работа 

через сайт 

общеобразовательной 

организации; 

и т.п. 

 

  



 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования образовательной организации:  

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования;  

 обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта;  

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность;  

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы, а также механизм их формирования.  

Объем действующих расходных обязательств в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

для образовательной организации) отражается в муниципальном задании по оказанию 

муниципальных образовательных услуг.   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в образовательной 

организации осуществляется в соответствии с региональным расчетным подушевым 

нормативом, с учетом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося.  

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования образовательной организации, 

механизм их формирования Региональный расчетный подушевой норматив 

предусматривает расходы на год:  

 оплату труда работников общеобразовательных организаций с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате;  

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой 

сетью);  

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административноуправленческого персонала общеобразовательных организаций, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определены по виду образовательной программы – основная образовательная программа 

среднего общего образования с учетом:  

форм обучения;   

 сетевой формы реализации образовательных программ;   

 образовательных технологий и специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;   

 обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам;  

 обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся;  

Для обеспечения финансовых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования образовательной организации:  

1) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования;  
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2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования;  

3) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся;  

Локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие 

создание финансовых условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования  

Положение об оплате труда работников.  

План финансово-хозяйственной деятельности.  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательная организация предоставляет 

учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах самообследования.  

  

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы формируются с учетом:  

требований ФГОС СОО;  

 положения  о  лицензировании  образовательной  деятельности,    

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарноэпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18летнего возраста», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., 

регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217);  

Санитарных  правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

Санитарных правили нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания".  

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);   

иных действующих федеральных/региональных/муниципальных локальных 

нормативных актов и рекомендаций.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования образовательной организации обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения 

основной образовательной программы;  

2) соблюдение:  

• санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию);  

• требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены);  



 

 

• требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с 

рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; 

административных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение 

обслуживания обучающихся);  

• строительных норм и правил;  

• требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

• требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

• требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  

• требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств, организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных организаций;  

• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных организациях;  

• установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта;  

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность).  

Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу 

среднего общего образования, имеет необходимые материально-технические условия для 

обеспечения образовательной (в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), административной и хозяйственной деятельности (таблица 3).  

  

 Требование к материально-техническим 

условиям реализации ФГОС среднего 

общего образования  

Краткое описание наличия условий в 

образовательной организации  

 учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических 

работников  

кабинет информатики  

 помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой и изобразительным 

искусством, а также другими курсами по 

выбору и курсами внеурочной 

деятельности  

мастерская  

 информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой  

библиотека, книжное  хранилище  

 актовые, спортивные и хореографические 

залы, спортивные сооружения 

(комплексы, залы, бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, тиры, оснащенные 

площадки  

площадка с малыми спортивными 

формами  
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игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем), автогородки  

 помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе  

горячих  завтраков,  отвечающие 

 санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях  

столовый зал  

 помещения медицинского назначения, 

отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность  

медицинский кабинет  

 административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для 

организации учебной деятельности с 

детьми-инвалидами и детьми с  

ограниченными возможностями здоровья  

кабинета административных  

 

 гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены  

гардероба 1, туалетных комнат 2 

 участок  (территорию)  с 

 необходимым  набором 

оборудованных зон  

садовый участок  

 полные комплекты технического 

оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы, обеспечивающие 

изучение учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности в 

соответствии с учебными планами и 

планами внеурочной деятельности  

  

 мебель, офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь  

Имеется в необходимом количестве  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

образовательной организации обеспечивает возможность:  

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;  

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;  



 

 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных инструментов и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (технологий ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях);  

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры;  

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

 физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирование образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и 

фиксирования динамики промежуточных и итоговых результатов;  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидео-материалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением;  

 работы школьного сайта;  

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

  

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы  
Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в образовательной организации обеспечиваются 

созданной современной информационно-образовательной средой.  

Информационно-образовательная среда образовательной организации включает 

комплекс информационных образовательных ресурсов.  

Количество компьютерных классов / мобильных классов  1  

Наличие локальной сети в компьютерных классах/ОУ  да  

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе  40 

Количество обобучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе  

8 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе, с выходом в 

сеть Интернет  

40  
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Количество обобучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе, с выходом в сеть Интернет  

8  

Наличие медиатеки (есть/нет)  да  

Количество мультимедийных проекторов  14  

Количество интерактивных досок  0 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе (%)  100  

Количество компьютеров, применяемых в управлении ОУ  4  

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками 

(да/нет)  

да  

Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

электронные образовательные ресурсы (наличие лицензионных ЭОР, 

количество, наименование)  

1.компьютерный 

класс 

2. 

 библиотек

а  с 

электронными 

источниками 

литературы- 

Кирилл и 

Мифодий   

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся)  

Да ( net-policai)  

  

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

обеспечивает:  

• информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

• планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

• проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

• мониторинг здоровья обучающихся;  

• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации;  

• дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), 

в том числе с применением дистанционных образовательных технологий;  

• дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

обеспечивается компетентностью работников образовательной организации в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличием служб поддержки 

применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией 

учредителя организации, осуществляющей образовательную деятельность.  



 

 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования обеспечивает:  

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых 

баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета);  

• укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы среднего 

общего образования на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания (русский язык).   

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определен исходя из расчета:  

• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы среднего общего образования;  

• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы  

Соответствие  информационно-методических условий  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

  
Требование  Показатели  Документационное обеспечение  

Обеспечение доступа для всех 

участников образовательных 

отношений к информации, 

связанной с достижением 

планируемых результатов, 

организацией образовательной 

деятельности и условиями его 

осуществления.  

Наличие документов, 

подтверждающих информирование 

всех участников образовательных 

отношений к любой информации, 

связанной с  достижением 

планируемых результатов ООП 

СОО, организацией 

образовательной деятельности и 

условиями его осуществления  

План работы общеобразовательной 

организации, План работы с 

родительской общественностью. 

Протоколы родительских собраний, 

педагогических советов, совещаний,   
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  Использование информационных 

ресурсов общеобразовательной 

организации я (сайт или 

Интернетстраничка) для 

обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательных 

отношений к информации, 

связанной с реализацией основной 

образовательной программы 

начального общего образования  

 Сайт  школы  

 

  Наличие в  отчёте о результатах 

самообследования 

общеобразовательной  

 Отчет  о  результатах  

самообследования  

 организации  раздела, 

 содержащего информацию 

о ходе  реализации ФГОС СОО  

общеобразовательной организации.   

Обеспечение доступа к печатным 

и электронным образовательным 

ресурсам, в том числе к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных ЭОР  

Обеспечение доступа к печатным 

и электронным образовательным 

ресурсам, в том числе к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и  

региональных базах данных ЭОР  

  

Учебные кабинеты оснащены РМ с 

выходом в Интернет  

Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, учебными 

пособиями, учебно-методической 

литературой и материалами по 

всем учебным предметам  

основной образовательной 

программой начального общего 

образования  

Обеспеченность учебниками, 

учебниками в электронной форме, 

учебными пособиями, 

учебнометодической литературой 

в соответствии с ФГОС СОО  

  

Таблица «Учебники и методические 

пособия»  

Обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую  

художественную и 

научнопопулярную литературу, 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального общего  

образования  

Обеспеченность фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования  

Образовательная организация 

обеспечена  фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую  

художественную и 

научнопопулярную литературу, 

справочнобиблиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы  

начального общего образования  

 Обеспечение  учебно- 

методической  литературой  и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной  деятельности, 

реализуемыми  в 

общеобразовательной  

организации   

Обеспеченность учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемыми в 

общеобразовательной 

организации  

Образовательная организация 

обеспечена  учебно-методической 

литературой и материалами по всем  

курсам внеурочной деятельности, 

реализуемыми  в 

общеобразовательной организации  

  

  

Библиотечный фонд укомплектован печатными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 



 

 

входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общего 

образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных 

учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 

обучения и воспитания.   

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы:  

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

научнопопулярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочнобиблиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся.  

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети.  

  

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования  
Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО.  

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей:  

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования;  

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений;  

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;  

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий;  

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования  

Должность  Количество работников  Количество работников  

требуется  имеется  уровень  

квалификации 

соответствует 

требованиям  

уровень  

валификации 

требует 

изменений  

Директор    + соответствует    

Заместитель 

директора по УВР  

  + соответствует    
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Заместитель 

директора по ВР  

  + соответствует    

Учителя    + соответствует    

Социальный 

педагог  

  - -   

Учительлогопед    - -    

Педагогорганизатор    - -    

Педагог- психолог   - -    

В имеющиеся кадровые условия необходимо внести следующие изменения: 

включить в штатное расписание ставку педагога-психолога.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

В образовательной организации реализуются следующие направления 

психологопедагогического сопровождения:  

 Сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся,  

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни,  

 Развитие экологической культуры,  

 Дифференциация и индивидуализация обучения,  

 Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения,  

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности,  

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников,  

 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления  

 Направления психолого-педагогического сопровождения, которые 

необходимо развивать в общеобразовательной организации:  

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности,  

 Развитие экологической культуры,  

 Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения  

В достаточной степени представлены уровни психолого-педагогического 

сопровождения на уровне класса, организации. Необходимо усилить работу  на 

индивидуальном и групповом уровне,  

В недостаточной степени используются такие формы психолого-педагогического 

сопровождения участников как диагностика, экспертиза. Широкое применение имеют 

профилактика,  консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение.   

  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

Необходимые изменения в материально-технических условиях  



 

 

 Требование к материально-техническим условиям реализации 

ФГОС среднего общего образования  

Необходимые изменения 

 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников  

Обновление и дополнение 

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников  

 помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой и 

изобразительным искусством, а также другими курсами по 

выбору и курсами внеурочной деятельности 

Создание и обеспечение  

 цеха и мастерские в соответствии с профилями обучения,  

обеспечивающие условия труда в соответствии с 

санитарноэпидемиологическими требованиями к безопасности 

условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста  

Пополнение материальной базы  

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой  

Обновление  

 актовые, спортивные и хореографические залы, спортивные 

сооружения (комплексы, залы, стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем),  

Капитальная реконструкция спортивного зала, 

постройка актового зала  

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе  

горячих  завтраков,  отвечающие  санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях  

  

 помещения медицинского назначения, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность  

  

  

 административные и иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с  

ограниченными возможностями здоровья  

Косметический ремонт  

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены  Частичный ремонт  

 участок  (территорию)  с  необходимым 

 набором оборудованных зон  

  

 полные комплекты технического оснащения и оборудования, 

включая расходные материалы, обеспечивающие изучение 

учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

в соответствии с учебными планами и планами внеурочной 

деятельности  

Приобретение  

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь  Приобретение и обновление  

  

В материально-техническом оснащении образовательной деятельности 

образовательной организации необходимо создать условия для:  

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 
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учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

 художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных инструментов и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологий 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий;  

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;  

 обеспечение указанных видов деятельности расходными материалами.  

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации.  

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственнообщественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений.   

  

3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий  
  

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС  

СОО  

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы) 

или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО   

Август  

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО  

Сентябрь    



 

 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим 

занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.)  

По мере 

изменения 

нормативной 

базы  

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

среднего общего образования основной 

образовательной программы среднего 

общего образования образовательной 

организации  

Сентябрь    

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации  

Август  

  6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога  

По  мере  

необходимости  

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих в 

федеральный перечень учебников  

Ежегодно  

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса   

По  мере  

реализации 

ФГОС  

9. Доработка:  

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.);  

– учебного плана;  

– рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей;  

– годового календарного учебного 

графика;   

– положений о внеурочной 

деятельности обучающихся;  

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы;  

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; – положения о 

формах получения образования.  

По  мере  

необходимости  
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II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего  

образования  

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов  

По мере 

внедрения  

ФГОС  

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования  

По  мере  

необходимости  

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками  

Август  

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего  

образования  

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации 

введения ФГОС СОО  

Постоянно  

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности  

По  мере  

реализации 

ФГОС  

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования 

учебного плана в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности  

По  мере  

необходимости  

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего  

общего образования  

1.Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС СОО   

Ежегодно  

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО  

Ежегодно  

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО  

Ежегодно  

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего  

образования  

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО  

Постоянно  

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них  

Постоянно  



 

 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС СОО 

и внесения возможных дополнений в 

содержание ООП образовательной 

организации  

Ежегодно  

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации  

Ежегодно  

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего  

общего образования  

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО  

Ежегодно  

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО  

Постоянно  

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН  

Постоянно  

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации  

Постоянно  

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС СОО  

Постоянно  

6. Обеспечение  укомплектованности 

 библиотечноинформационного 

 центра  печатными  и 

 электронными образовательными 

ресурсами  

Ежегодно  

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных 

и иных базах данных  

  

Постоянно  

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным  

образовательным ресурсам в сети Интернет  

Постоянно  

  

  

3.6. Контроль за состоянием системы условий  

Контроль состояния системы условий в образовательной организации 

осуществляется в соответствии с сетевым графиком. При достижении условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, обозначенных в 

сетевом графике, общеобразовательная организация вносит изменения в основную 

образовательную программу среднего общего образования в части системы условий. 
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Психологопедагогические 
условия  

реализации ООП  

СОО   

Проверка степени освоения педагогами 
образовательной программы 

повышения  

квалификации   

 По мере прохождения КПК          Изучение документации, 
посещение уроков  

Проверка качества реализации 

мероприятий спортивной  

направленности  

 В соответствии с планом          Посещение мероприятий  

Оценка  достижения   

 обучающимися  
планируемых   

результатов: личностных, 

метапредметных, предметных  

  

З  

 

З  

   

З  З  З  

   Изучение документации  

Финансовые условия  

реализации ООП  
СОО   

Проверка  

условий  финансирования реализации  
ООП СОО   

              Изучение документации  

 Проверка  обеспечения  

реализации обязательной части   

ООП СОО и части, формируемой 
участниками образовательных 

отношений  

              Изучение документации  

Проверка по привлечению 
дополнительных финансовых средств  

              Изучение документации  
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Материальнотехнические 
условия  

реализации ООП  

СОО   

Проверка достижения обучающимися 
установленных ФГОС СОО требований 

к результатам освоения  ООП  

СОО  

 В течение года          Изучение документации  

Проверка готовности помещений, 
оборудования и инвентаря к реализации   

х  

х  

х  х  х  х  х  х  х  х  х  х    Проверка соответствия  

 
 проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; санитарно-

бытовых условий; социально-

бытовых условий; пожарной 

 и  

электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных 

сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта  

х  

х  

х  х  х  х  х  х  х  х  х  х    Проверка соответствия  

проверка наличия доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры  ОО  

х  

х  

х  х  х  х  х  х  х  х  х  х    Проверка соответствия  



 

 

Информационно -

методические условия  

реализации ООП  

СОО   

Проверка достаточности учебников, 

учебно- 

методических и дидактических 

материалов, наглядных пособий и 

др.  
З  

         З     Изучение 

документации  

  проверка обеспеченности доступа 

для всех участников 

образовательных отношений  к 

информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательной деятельности  и 

условиями его осуществления  

          

Б  

   Проверка 

обеспеченности  

 проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР  

Д  

        

З  

    Проверка доступа  

обеспечение  учебниками  и  

(или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их  

составной  частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам  ООП  

СОО  

Б  

        

З  
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Обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую  

художественную и 

научнопопулярную литературу, 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию  

ООП СОО  

Б  

         

Б  

   Изучение 

документации  

обеспечение  учебно- 

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности,  

реализуемых в  ОО  
Б  

         

Б  

     

* Д – директор; З – заместитель директора; Р – руководитель рабочей группы; ОР – ответственный разработчик; У  

- учитель , Б - библиотекарь 

 

 


