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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

«Ситниковская СОШ» (далее - ООП СОО) разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов и материалов: 

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

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. №413, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 декабря 2014г №1645, 31 декабря 2015 г. №1578, от 29 июня 2017 г. №613); 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность".  

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020); 

Среднее общее образование может быть получено В МКОУ «Ситниковская СОШ» 

осуществляющей образовательную деятельность в очной форме. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Срок получения среднего общего образования составляет два года 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования  

 
 Цель реализации ООП СОО — обеспечение выполнения требований ФГОС СОО. 

Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 
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изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

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

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

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

 Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное 

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую 

очередь учебной, а процесс функционирования в МКОУ «Ситниковская СОШ», 

отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 

образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации 

этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 

образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); 

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 

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

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося. 



5 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15 - 18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 

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

других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными; 

- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

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

способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

- 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 ориентирована на становление 

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; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, 
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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. 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования школы в 

соответствии с требованиями ФГОС содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

1.Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Данный раздел ООП включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

2.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 на ступени среднего 

общего образования, включающую формирование компетенций, обучающихся в области 

использования информационно - коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

- рабочую программу воспитания 

-программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

3.Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 
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-учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

- план внеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный план 

воспитательной работы; 

-систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

Обязательная часть основной образовательной программы в полном объеме 

выполняет требования Стандарта и реализуется в МКОУ «Ситниковской СОШ», 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным образовательным программам. 

Обязательная часть образовательной программы среднего общего образования 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 40% от 

общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются:                                                                                                                                         

-учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные;                                                                                                                                   

- внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы   среднего   общего   образования на    базовом    или    углубленном уровнях 

(профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ  

(в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам; 

юношеских общественных объединений и организаций) 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы 

 Внеурочная деятельность организуется: 

В соответствии с планом внеурочной деятельности, сформированном в том числе 

на основе части учебного плана школы, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополнительных образовательных   программ   школы (внутришкольная система 

дополнительного   образования), интеграции   в   открытое   образовательное пространство 

на основе современных информационно-коммуникационных технологий,  

по программам курсов внеурочной деятельности, направленных на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в соответствии с требованиями Стандарта и предусматривающих тематическое 

планирование с определением основных видов внеурочной деятельности обучающихся по 

соответствующим направлениям, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение курсов, а также научно-методическое обеспечение оценки результатов 

деятельности участников образовательных отношений. 

  Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы определяет школа в 

соответствии с запросами и потребностями участников образовательных отношений. 

  Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 
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подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы.   

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 
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14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

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

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, обеспечивает: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

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

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
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- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

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

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" включают результаты изучения учебных предметов: 

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

результатам освоения базового курса русского языка и литературы отражают: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

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

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

"Русский язык" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса русского языка и литературы должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 
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поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

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

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста. 

 Родной язык и родная литература 

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

-сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы; 

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

-сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

-сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

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

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

-свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

-сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебного предмета: "Родной язык",  

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

родного языка отражают: 

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

в речевой практике; 

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

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

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

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

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
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5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

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

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

9) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

включают предметные результаты изучения учебного предмета: 

"Иностранный язык",  (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса иностранного языка отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечвает: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

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

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

источников; 



13 

 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

базового курса истории отражают: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

дискуссии по исторической тематике. 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

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

базового курса географии отражают: 

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

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 
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7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

-сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

-сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

-сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

-сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

-сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

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

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

-принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

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

математики отражают: 

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

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 
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7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

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

освоения базового курса информатики отражают: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

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

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

базового курса физики отражают: 

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

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 



16 

 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

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

базового курса химии отражают: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

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

базового курса биологии отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

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

освоения учебного предмета отражают: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
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3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

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

безопасности жизнедеятельности» обеспечивают: 

-сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

-знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

-владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

-умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приѐмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

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

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

отражают: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

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

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

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

отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
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3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

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

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

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

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

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые МКОУ 

«Ситниковская СОШ», осуществляющей образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 
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3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

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

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

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

творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

      Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС СОО к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО являются оценка образовательных достижений, обучающихся 

(с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 
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развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результатов 

образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательной организации) органами, т. е. 

является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне среднего общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

 При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» всех изучаемых предметов. Основными процедурами 

этой оценки служат аккредитация образовательных организаций, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

 При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты среднего общего образования, 

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех 

изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые 

исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщѐнные 

данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

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

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм: 

 оценки трѐх групп результатов: личностных, предметных, метапредметных; 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

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

практические работы, самооценка, наблюдения и др.). 

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

 для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 

 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

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

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки 

определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 

оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют 

наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные 

для освоения. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции образовательной организации относится: 

1) организация и определение содержания: 

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

- итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся; 

- оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения                                          планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

3) оценки достижения планируемых результатов в рамках  текущего и 

тематического контроля; 

- промежуточной аттестации (системы внутри школьного мониторинга); 

- итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную  

итоговую аттестацию; 

4) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым образовательной организацией; 
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5) адаптация или разработка модели и инструментария для организации 

стартовой  диагностики; 

6) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки 

деятельности педагогов и образовательной организации в целом в целях организации 

системы внутришкольного контроля. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1. сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на 

федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках 

психолого-педагогической диагностики. 

 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития                   

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МКОУ «Ситниковская 

СОШ»; 

 участии в общественной жизни школы, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

МКОУ «Ситниковская СОШ». Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части личностного развития учащихся 

Каждое из основных направлений личностного развития школьников обеспечивает 
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присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России. 

В результате реализации основной образовательной программы на уровне среднего 

общего образования обеспечивается достижение обучающимися: воспитательных 

результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник 

вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком- 

либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность) и эффекта – последствия результата, то, к 

чему привело достижение результата (развитие школьника как личности, формирование 

его компетентности, идентичности и т.д.). 

Следуя законодательным и нормативным документам в образовательной сфере, 

определены следующие критерии личностного развития личности: ценностно- 

мотивационный; эмоционально-поведенческий и рефлексивно-оценочный критерий. 

Ценностно-мотивационный критерий включает: степень усвоения базовых 

традиционных ценностей (патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, труд и творчество, искусство и литература, природа). 

Эмоционально-поведенческий критерий: отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Рефлексивно-оценочный критерий: способность обучающихся оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов свою деятельность; удовлетворѐнность жизнедеятельностью. 

 

Методика и инструментарий мониторинга личностных результатов 

школьников 

Основные личностные результаты обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

 наблюдения, экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); 

 анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; 

 различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста. 

Мониторинг личностных результатов, обучающихся состоит в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса обучающихся по всем направлениям и 

формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров. 

 

Оценочные 

процедуры 

Оцениваемые результаты Инструментарий/ф

орма 

представления 

результата 

Периодичность 

Тестирование Уровень личностного роста  

учащихся 

«Личностный 

рост» автор 

П.В.Степанов 

Сводный лист 

результатов 

один раз в 

два года (май) 

 

 

 

 

Опрос 

Вовлеченность участников 

образовательных 

отношений             во внеурочную 

деятельность: 

 увеличение количества 

учащихся, принимающих 

участие в общешкольных 

 

 

 

 

Статистические 

данные 

 

 

 

ежегодно 

(декабрь) 
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мероприях, праздниках                 

КТД; 

 уровень интереса к 

школьной жизни 

Изучение уровня  

занятости учащихся 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

 

Статистические 

данные 

ежегодно 

сентябрь- 

октябрь 

Изучение данных 

ПДН, КДН и ЗП 

Численность 

правонарушений учащихся 

 

Статистически

е данные 

один раз в год 

(декабрь) 

 

Анкетирование 

учащихся 

 

Сформированность 

системы нравственных 

ценностей у учащихся 

 Методика 

«Отечество моѐ - 

Россия» 

Д.В.Григорьев 

 Методика 

«Ценностные 

ориентации» 

Ю.Н.Семенко 

Сводный лист 

результатов 

 

ежегодно 

 

 

 

Социологическое 

исследование 

Уровень сплочѐнности 

классных коллективов, 

отношения между 

участниками 

образовательных 

отношений 

 уровень комфортности в  

кл. коллективе; 

 степен удовлетворѐннос ти 

взаимоотношениями с 

учителями и одноклас-

ми. 

 Методика 

«Уровень 

комфортности» 

Н.П. Капустин; 

 Методика 

«Психологическая 

атмосфера в 

коллективе» 

Д.Жедунова 

 

Сводный лист 

результатов 

 

 

 

ежегодно 

 

 

Анкетирование 

учащихся и 

родителей 

 

 

Удовлетворѐнность 

учащихся и родителей 

жизнедеятельностью 

школы и класса 

 Адаптированная 

анкета для 

родителей «Ваше 

мнение» 

И.А.Забуслаева; 

 Адаптированная 

методика для 

учащихся 

«Методика 

изучения 

удовлетворенност

и учащихся 

школьной 

жизнью» 

А.А.Андреев 

Аналитический 

отчѐт 

 

 

 

ежегодно 

 

 

Анкетирование 

Уровень развития 

самоуправления: 

 включѐнность 

«Методика 

определения уровня 

развития 
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учащихся учащихся в 

самоуправленческую 

деятельность; 

 организованность 

классного коллектива 

самоуправления» 

М.И. Рожков 

 

Сводный лист 

результатов 

ежегодно 

Анализ Портфолио 

учащихся 

Достижения 

обучающихся и  педагогов 

в конкурсах, смотрах 

различного уровня. 

 

Аналитический 

отчѐт 

 

ежегодно 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению  систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур с использованием оценочного инструментария: 

№  Оценочные 

процедуры 

 Оцениваемые   

результаты 

Инструментарий/ форма 

представления результатов 

Периодичность 

1 Стартовая 

диагностика 

 Сформированность  

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных учебных 

действий 

Диагностика метапред- 

метных и личностных 

результатов основного 

образования / Сводный 

лист результатов 

выполнения 

работы 

сентябрь, 10 

класс 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ по всем 

предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например, уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатовв системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются 

в соответствии с: 

 программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

 системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Текущее 

оценивание 

метапредметны

х результатов 

 

 

Сформированность 

смыслового чтения и 

умений работать с 

информацией 

Комплексная работа для 

оценки метапредметных 

результатов 

(Метапредметные 

результаты: 

Стандартизированные 

материалы  для промежу- 

точной аттестации: 10, 11 

класс.)/  Формы 

результатов выполнения 

комплексной 

работы 

 

 

 

ежегодно 

(апрель-май) 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Оценивание 

выполнения 

групповых или 

индивидуальны

х проектов,  

 

 

 

Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных учебных 

действий 

Карта занятости учащихся в 

проекте (руководитель 

выделяет основные виды 

деятельности, 

направленные на 

формирование и развитие 

разных групп УУД, и 

отмечает для каждого 

учащегося знаком (+) те из 

них, в которых он 

принимал участие; 

Карта наблюдения мета- 

предметных результатов 

проекта / Сводный анализ 

результатов проекта 

 

 

 

 

 

10,11 класс, 

один раз в год 

 

 

4 

 

Защита 

индивидуальн

ого проекта 

Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных учебных 

действий 

Оценочный лист выступле- 

ния (защиты проекта); 

Сводный анализ 

результатов защиты 

итогового проекта 

 

10,11 класс, 

один раз в год. 
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 системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся; 

 инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 

рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации, итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно- практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

 способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и 

готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 

Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Индивидуальный проект является обязательной формой обучения и входит в 

перечень учебных предметов в программе среднего общего образования. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Индивидуальный проект представляет собой работу, выполняемую обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

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

практической, учебно- исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 
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в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Для организации проектной деятельности классный руководитель составляет 

сводную заявку (перечень) выбранных тем проектов, согласуя их с руководителем 

каждого проекта. С момента утверждения директором школы (20 января текущего 

учебного года) перечня проектных работ, принятых к разработке в текущем учебном 

году, руководитель несет ответственность за выполнение проектной работы каждым 

учеником. Перечень может быть изменен или дополнен в течение первого полугодия (но 

не позднее 10 февраля текущего учебного года). Одну и ту же тему проекта могут выбрать 

несколько учеников. Руководителем проекта может быть, как педагог МКОУ 

«Ситниковская СОШ», так и сотрудник иной организации или иного образовательного 

учреждения. План реализации разрабатывается обучающимся совместно с руководителем 

проекта. 

В ходе работы над индивидуальным проектом обучающийся получает текущие 

отметки за выполнение ключевых этапов работы. Эти отметки вносятся в электронный 

журнал на странице «Индивидуальный проект». Полугодовые отметки за проектную 

деятельность ставятся как средняя арифметическая отметка. При количестве баллов, 

равном 2,5; 3,5; 4,5, отметка ставится в пользу ученика по правилам математического 

округления. Годовая отметка ставится с учетом отметок за 1 и 2 полугодие в пользу 

ученика. 

Итоговая отметка за проект учитывает отметки за год и защиту индивидуального 

проекта как среднее арифметическое отметок с учетом правил математического 

округления. 

Публичная защита проекта проходит в сроки, определѐнные администрацией 

школы. Оценка проекта переводится в пятибалльную систему и выставляется в 

электронном журнале в системе «Сетевой город. Образование» и в аттестат о среднем 

общем образовании. 

Индивидуальный проект может участвовать во внешкольных конференциях и 

конкурсах муниципального, регионального и всероссийских уровней. 

Итоговая отметка за выполнение проекта выставляется в электронный журнал, 

личное дело обучающегося, в аттестат о среднем общем образовании. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии МКОУ «Ситниковская СОШ» или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

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

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 
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выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Содержание используемых уровней 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя 

ставить проблему и находить 

пути еѐ решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого 

понимания 

проблемы 

 

Знание предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе ив ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

 

 

 

Регулятивные действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и представлена 

комиссии; некоторые этапы 

выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные 

Элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представле ния. Контроль и 

коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 
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Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы отражены в 

Положении об индивидуальном проекте обучающихся МКОУ «Ситниковская СОШ» 

 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур 

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

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, которое утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей).  

 

Организация и содержание оценочных процедур предметных результатов. 

Текущий контроль   

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая   проводится педагогом в 

соответствии с образовательной программой в целях: 

 определения степени освоения образовательной программы; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости, учащихся определяются 

учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. 

Текущий контроль осуществляется по 5-бальной шкале оценивания   по учебным 

предметам обязательной части учебного плана, безотметочно (не оценивается) - в части 

формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам 

внеурочной деятельности. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 

грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы по 

предмету (лабораторные, практические), домашние работы.  Данные виды работ 

оцениваются по 5-бальной шкале в соответствии с критериями оценивания (приложение). 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 

При безотметочном оценивании курса учителем используется краткая 

характеристика процесса и результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и 

самооценка ученика. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 

учащимися образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 

 

 

Коммуникация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема   ясно    определена    и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 
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 соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов; 

 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

 

Формы промежуточной аттестации  

Формы промежуточной аттестации: полугодовая промежуточная аттестация и 

годовая промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации (четвертной аттестации) по 

учебным предметам представляет собой среднее арифметическое результатов текущего 

контроля. Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график). 

Формы промежуточной аттестации учебных курсов: освоил/не освоил.  

Промежуточная аттестация по учебным (элективным) курсам и курсам внеурочной 

деятельности осуществляется по итогам года на основе выполненной итоговой работы или 

совокупности работ (схемы, чертежи, макеты, рефераты, отчеты об исследованиях, эссе, 

проекты и т.д.). Курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу 

(совокупность работ) по учебному (элективному) курсу в полном объеме. 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 

предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по 

итогам года в журнале внеурочной деятельности и портфолио. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график) 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного 
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уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о 

достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части 

планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя 

из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения 

предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

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

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам. 

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. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки 

  Итоговая оценка 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов промежуточной аттестации.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам, курсам фиксируется в 

характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 
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 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей) 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

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. 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1 Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

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

ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы.  

Требования включают:  

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

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

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 
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 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

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

 практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

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

профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, 

таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 

применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 
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 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 

старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь 

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

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на  

- регулятивные,  

-коммуникативные, 

- познавательные.  

В целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все 

названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 

формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

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

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

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

становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 

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

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

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

форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как 

средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 

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

этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять 

свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных 
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действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

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

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

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

осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

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

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 

региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том 

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

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

связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

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

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

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

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

выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

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 
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подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

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

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

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

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

средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 

этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

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

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих 

от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира.  

Например:  

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 
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 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 

проектов; 

 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и 

др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во 

время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 

представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный 

характер и касаться ближайшего будущего; 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

 получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 
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Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории.  

Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы.  На уровне среднего общего образования исследование 

и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется 

самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, 

а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу 

или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 бизнес-проектирование; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 
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На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

 социальное; 

 бизнес-проектирование; 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 информационное. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита 

авторского права и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 

и др.); 

Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 
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 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно 

и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

2.1. 7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях, 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 
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 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 

получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной 

группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории 

обучающегося); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других 

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

носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках 

разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не 

происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 

создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

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

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

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

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

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

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

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

нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 

понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой 

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

развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 



43 

 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

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

представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

 Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 

характер; 

 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 

возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, 

колледжей, младших курсов вузов и др.). 

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи 

выпускники принимают участие в образовательном событии; 

 во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

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

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий 

во время реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные 

листы, экспертные заключения и т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны 

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

критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 

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

принципов ставится то или иное количество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 

должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные 

экспертами, в таком случае должны усредняться; 

 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

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

используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи); 
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 защита реализованного проекта. 

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

обсуждены: 

 актуальность проекта; 

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта; 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

так и другие люди. 

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

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и 

помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и 

экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности разрабатываются и обсуждаються с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и 

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

проектной идеи) до воплощения; при этом учитывается целесообразность, уместность, 

полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

 для оценки проектной работы создана экспертная комиссия, в которую 

обязательно входят педагоги и представители администрации, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

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

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий доводятся до 

сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 
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Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей 

знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне 

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

нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 

проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественно-научные исследования; 

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например, в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 

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

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе). 

Основные направления формирования и развития УУД на уровне среднего общего 

образования в МКОУ «Ситниковская СОШ Баевского района Алтайского края»  

Направления 

деятельности 

Виды 

деятельности 

Формируемые УУД 

Базовые и 

профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

Применение и 

развитие УУД на 

предметных 

занятиях 

Умение самостоятельно осуществлять 

поиск методов решения практических 

задач, 

Применять различные методы 

познания. 

УУД различного типа в соответствии 

со спецификой учебного предмета 

Предметные курсы Применение и 

развитие УУД на 

предметных курсах 

Владение навыками познавательной, 

учебно- исследовательской и 

проектной деятельности. Владение 

навыками 
разрешения проблем 

Проектная, 

исследовательская, 
творческая 
внеурочная 
деятельность 

Применение и 

развитие УУД на 

курсах внеурочной 

деятельности 

УУД различного типа в соответствии со 

спецификой проектов и внеурочной 

деятельности. 

Умение самостоятельно определять 

цели и составлять планы деятельности. 

Умение самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность. 

Умение использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности 
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2.2 Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

 

2.2.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

Рабочая программа по русскому языку 10-11 классы (базовый и углублѐнный 

уровни) Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы. Рабочая программа для 

общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни). Предметная линия 

учебников С.И.Львовой, В.В.Львова/С.И.Львова. – М.: Мнемозина 

Планируемые результаты  (базовый и углублѐнный уровни) 

Личностные результаты обучения 

Базовый уровень 

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 бережно хранить национальное культурно-

языковое наследие 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; 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. 

Углублѐнный уровень 

Те же личностные результаты, что и на базовом уровне, а также: 

1)Понимание зависимости успешности получения высшего филологического образования 

от уровня владения русским языком. 

2)Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

 

Метапредметные результаты  

 Базовый и углублѐнный уровни 

1) Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

 разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии 

с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 

различными источниками научно-технической информации; 

 умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно 

излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию; 

 разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления 

еѐ результатов в различных формах: приѐмами отбора и систематизации материала на 
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определѐнную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать 

и отбирать еѐ; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме. 

2) Способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки; совершенствовать умение активно применять полученные 

знания, умения и навыки в повседневной речевой практике, в процессе учебно-

познавательной деятельности в школе, а также в различных условиях межличностного и 

межкультурного общения. 

3) Готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе. 

4) Овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметные результаты  

Базовый уровень 

1) Представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира; об основных функциях языка; о взаимосвязи языка и культуры, истории 

народа. 

2) Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры. 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 
 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной 

и дополнительной, явной и скрытой информации; 

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

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

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 способность извлекать необходимую информацию из текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой разновидности, представленных в печатном или 

электронном виде на различных информационных носителях; 

 владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде планов, тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо: 
 создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита проекта, 

реферата; 

 применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

 соблюдение коммуникативных и этических норм речевого поведения в социально-

культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в 

совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите 

реферата, проектной работы; 

 осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения еѐ 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными 

способами редактирования текстов. 
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4) Освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевые жанры, речевая деятельность и еѐ 

основные виды, речевая ситуация и еѐ компоненты, основные условия эффективности 

речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; 

нормативный, коммуникативный и этический аспекты культура речи; основные 

требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-

научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения. 

5) Проведение различных видов анализа языковых единиц; установление принадлежности 

текста к определѐнной функциональной разновидности языка и к определѐнному жанру; 

анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности, уместности и 

выразительности их употребления в речевом высказывании; 

6) Анализ речевого высказывания с точки зрения основных условий эффективности 

речевого общения; оценка коммуникативной, этической и эстетической стороны речевого 

высказывания; исправление речевых недочѐтов, а также нарушений языковых, 

коммуникативных и этических норм современного литературного языка в чужой и 

собственной речи. 

Углублѐнный уровень 

Те же предметные результаты, что и на базовом уровне, а также: 

1) Освоение основных сведений о лингвистике как науке; о роли старославянского языка в 

развитии русского языка; о формах существования русского национального языка; 

понимание современных тенденций в развитии норм русского литературного языка. 

2)Способность объяснять роль лингвистики в формировании научного мировоззрения, еѐ 

место в кругу научных филологических дисциплин; вклад выдающихся учѐных в развитие 

русистики; характеризовать основные функции языка; аргументировать примерами факты 

взаимодействия и взаимообогащения языков, опираясь на знание русского и иностранного 

языков, а также на сведения, содержащиеся в учебном этимологическом словаре. 

3)Понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц; 

проведение различных видов анализа языковых единиц, а также языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию. 

4) Анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности с  

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических,  

синтаксических  средств; аргументированный выбор языковых средств в текстах разных 

стилей и жанров; сопоставление текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности и формулирование выводов на основе сравнения; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

5)Анализ языковых единиц с точки зрения требования выразительности речи; осознание 

эстетического аспекта речевого высказывания; применение эстетических критериев при 

оценивании разнообразных речевых высказываний, оценка собственной коммуникативной 

деятельности с эстетических позиций. 

6)Способность анализировать и оценивать состояние речевой культуры, осознавать 

проблемы экологии языка в современном обществе и объяснять пути их решения; 

характеризовать механизмы взаимообогащения языков в результате взаимодействия 

национальных культур. 

7)Способность самостоятельно организовывать лингвистический эксперимент, объяснять 

и грамотно оформлять его результаты; участвовать в профессионально ориентированных 

проектах, конкурсах, олимпиадах. 

 

Содержание учебного предмета (базовый уровень) 

10 класс 

Язык как средство общения 8ч 
Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 2 

Речевое общение как социальное явление 2 
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Устная и письменная речь как формы речевого общения 2 

Основные условия эффективного общения 2 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 18 

Виды речевой деятельности 2 

Чтение как вид речевой деятельности 2 

Аудирование как вид речевой деятельности 2 

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 

текста 5 

Говорение как вид речевой деятельности 4 

Письмо как вид речевой деятельности 3 

Повторение в конце учебного года 3 

Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах, подготовка к ЕГЭ 6 

 

Содержание учебного предмета (углублѐнный  уровень) 

10 класс 

Язык как средство общения 16ч 
Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 4 

Речевое общение как социальное явление 4 

Устная и письменная речь как формы речевого общения 4 

Основные условия эффективного общения 4 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 55 ч 

Виды речевой деятельности 4 

Чтение как вид речевой деятельности 7 

Аудирование как вид речевой деятельности 7 

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 

текста 14 

Говорение как вид речевой деятельности 10 

Письмо как вид речевой деятельности 13 

Повторение в конце учебного года 14 

Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах, подготовка к ЕГЭ  10 

Резервные часы 10 

 

 

11 класс (базовый уровень) 

Язык и культура 2ч 

Русский язык как составная часть национальной культуры 2 

Функциональная стилистика 14 

Функциональные разновидности русского языка 2 

Разговорная речь 2 

Официально - деловой стиль 2 

Научный стиль речи3 

Публицистический стиль речи 2 

Язык художественной литературы 3 

Культура речи 10 

Культура речи как раздел лингвистики 2 

Языковой компонент культуры речи 3 

Коммуникативный компонент культуры речи 3 

Этический компонент культуры речи 2 

Повторение в конце учебного года 3 

Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах, подготовка к ЕГЭ 5 (в течение 

всего года) 

 



50 

 

11 класс (углублѐнный уровень) 

Язык и культура 5ч 
Русский язык как составная часть национальной культуры 5 

Функциональная стилистика 38 
Функциональные разновидности русского языка 4 

Разговорная речь 6 

Официально - деловой стиль 6 

Научный стиль речи 8 

Публицистический стиль речи  6 

Язык художественной литературы 8 

Культура речи  28 

Культура речи как раздел лингвистики 6 

Языковой компонент культуры речи 8 

Коммуникативный компонент культуры речи 8 

Этический компонент культуры речи 6 

Повторение в конце учебного года 7 

Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах, подготовка к ЕГЭ 10 (в течение 

всего года) 

Резервные часы 17 

Тематическое планирование 10 класс (базовый и углублѐнный уровни) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Базовый 

уровень 

(кол-во 

часов) 

Углублѐнн

ый уровень 

(кол-во 

часов) 

1 Язык как средство общения 8  16 

2 Виды речевой деятельности и информационная 

переработка текста  

 

18  55 

3 Повторение в конце учебного года   3 14 

4 Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах, 

подготовка к ЕГЭ 

6  10 

5 Резервные часы - 10 

итого 35 105 

 

 

Тематическое планирование 11 класс (базовый и углублѐнный уровни) 

№ 

п/п 

Наименование раздела Базовый 

уровень 

(кол-во 

часов) 

Углублѐнный 

уровень 

(кол-во 

часов) 

1 Язык и культура 2 5 

2 Функциональная стилистика 14 38 

3 Культура речи 10 28 

4 Повторение в конце учебного года   3 7 

5  Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах, 

подготовка к ЕГЭ 

6 10 

6 Резервные часы - 17 

итого 35 105 
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2.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Литература». 

 Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под ред.В.П. 

Журавлева, Ю.В.Лебедева. 10-11 классы: учеб.пособие для общеобразоват.организаций : 

базовый уровень/ А.Н.Романова, Н.В.Шуваева; (под ред. В.П. Журавлева, Ю.В.Лебедева). 

– М.: Просвещение,  

 

Планируемые результаты  

10 класс (базовый уровень) 

Личностные результаты  

Достижение личностных результатов СОО, отраженных в ФГОС, обеспечивается на 

уроках литературы средствами, органичными для данного учебного предмета, и в формах, 

обусловленных его спецификой. Учитель литературы может оценить личностные 

результаты обучения, взаимодействуя с учащимися на уроках, организуя внеурочную и 

внеклассную работу школьников, анализируя письменные работы и проектную 

деятельность учеников. 

Личностные результаты СОО по ФГОС Результаты изучения предмета 

«Литература» на ступени СОО 

Российская гражданская 

идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн) 

Сформированное уважение к русской 

классической литературе, осознание 

ценности художественного наследия 

русских писателей XIX-XX веков как 

неотъемлемая часть формирования 

российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину. 

Осознание ценности художественного 

наследия писателей народов России, 

понимание плодотворного характера 

взаимодействия национальных культур 

народов, проживающих на территории 

России, способность привести примеры 

взаимообогащающего культурного обмена в 

области художественной словесности XIX-

XX веков 

Гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

Сформированность представлений о 

традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностях, воплощѐнных 

в лучших произведениях отечественной 

литературы XIX-XX веков  

Готовность к служению Отечеству, 

его защите 

Осознание долга перед Родиной, 

готовности к служению Отечеству, его 

защите как одной из высших ценностей, 

последовательно утверждавшихся в 

национальной культуре России, в том числе 

в произведениях словесности, способность 

привести примеры художественных 
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произведений, воспевающих людей долга, 

защитников Отечества. 

Способность демонстрировать знание 

историко-литературных фактов, 

раскрывающих патриотическую позицию 

писателей XIX-XX веков 

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 

Владение научными основами 

предмета «Литература», в том числе 

историко-литературными и теоретико-

литературными знаниями об основных 

явлениях литературного процесса второй 

половины XIX- начала XX века в контексте 

исторических событий в России (в объѐме 

учебной программы курса). 

Способность интерпретировать 

отдельные явления художественной 

словесности второй половины XIX- начала 

XXI века в соответствии с современными 

научными представлениями о литературе 

как виде искусства и о русской литературе 

как национально-культурном феномене (в 

объѐме учебной программы курса) 

Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества, готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

Способность оценивать явления 

художественного творчества XIX- начала 

XXI века, интерпретировать проблематику 

литературных произведений этого периода 

с опорой на сформированную систему 

нравственных приоритетов, формулировать 

суждения этического и философского 

характера при освоении изучаемых 

литературных произведений, воплощать 

собственную нравственно-эстетическую 

позицию в форме устных и письменных 

высказываний разных жанров, а также 

различных творческих формах 

(артистических, литературно-творческих, 

социокультурных и т.д.)  

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. 

Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности. 

Наличие опыта участия в групповых 

формах учебной деятельности, дискуссиях, 

учебных диалогах и коллективных учебных 

проектах по литературе в соответствии с 

содержанием образования на ступени СОО 

Нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

Способность осознавать и 

характеризовать нравственные ценности, 

воплощѐнные в произведениях русской 
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литературы XIX- начала XXI века, 

соотносить их с собственной жизненной 

позицией. 

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 

Успешное освоение учебной 

программы по литературе, достижение 

удовлетворительного уровня предметных 

результатов обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС и Примерной 

образовательной программы, отсутствие 

академической задолженности по предмету 

к этапу итоговой аттестации 

Эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений 

Способность к эстетическому 

восприятию и оценке литературных 

произведений, изученных в 10-11 классах, а 

также прочитанных самостоятельно 

Принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков.  

Бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как 

собственному, так и у других людей, 

умение оказывать первую помощь 

Сформированное представление о 

культуре поведения и соблюдении норм 

человеческого общежития; принятие и 

реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни как на уроках, 

так и во внеурочное время 

Осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем 

Сформированное представление о 

профессиональной деятельности писателя, 

литературного критика, ученого-

литературоведа, понимание их роли в 

общественной жизни (в историческом 

контексте и на современном этапе) 

Сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

Умение выявлять экологическую 

проблематику в изучаемых и прочитанных 

самостоятельно литературных 

произведениях, осознание еѐ места в 

комплексе нравственно-философских 

проблем, освещаемых отечественной 

словесностью XIX- начала XXI века 

Ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 

Способность формулировать 

собственное представление о ценностях 

семейной жизни на основе прочитанных 

литературных произведений, приводить 

образы, эпизоды в качестве аргументов при 

изложении собственного отношения к 

проблемам создания и существования 

семьи 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета  
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- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и 

составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и 

домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем 

литературу, тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по 

литературе) для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных 

заданий, творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы XIX-

начала XXI века, учитывать позиции других участников деятельности, в том числе в 

процессе интерпретации художественного произведения или оценки литературного 

явления, историко-литературного факта, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в области изучения литературы XIX-начала XXI века, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач в области изучения литературы XIX-начала XXI века, применению 

различных методов познания (изучение источников, анализ художественных и научных 

текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации 

(словари, научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно-

критические статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские 

информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX-начала XXI 

века, сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и 

др.), критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач, возникающих в процессе изучения литературы в 10-11 классах, с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов и 

институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, 

научно-исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой 

литературы, профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, 

издательского работника и т.п. 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, в том числе 

опираясь на опыт нравственно-эстетического освоения произведений художественной 

литературы, в которых воплощены традиционные ценности русской культуры; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных 

видах деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение 

контрольных и самостоятельных работ, различных заданий), для создания собственных 

устных и письменных высказываний на нравственно-этические, литературные и 

литературоведческие темы; владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания в области изучаемого предмета 

(«Литература»), новых познавательных задач и средств их достижения. 
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Предметные Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» 

на ступени СОО являются обязательными для организаций, реализующих программы 

СОО. 

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 обобщить 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 нѐм 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 переносное и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определѐнных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определѐнных частей 

текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определѐнного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и 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 нѐм 

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 нѐм 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
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- 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 и отечественной и мировой литературы; 

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

- 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, название 

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

11 класс (базовый уровень) 

 

Планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы: 

Личностные результаты: 

1) осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание 

патриотизма, уважения к истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; знание истории, языка, 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе умения ориентироваться в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 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 

нѐм взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 
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8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 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. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивацию и расширять интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

Предметные результаты: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
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3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и излагать его устно и письменно с 

учѐтом возможностей различных жанров высказывания — аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своѐ досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение различными видами анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественность 

воспроизведения современной автору действительности в литературном произведении, 

воспринимать прочитанное не только на эмоциональном уровне, но и на уровне 

интеллектуального осмысления. 

 

Содержание тем учебного предмета  

10 класс 
Введение. (1 ч.) Исторические причины особого развития русской классической 

литературы. Своеобразие становления реализма в РЛ. Национальное своеобразие русского 

реализма. Эволюция русского реализма. Теория. Реализм как литературное направление. 

Русский реализм. Художественная форма. 

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

Страницы истории западноевропейского романа 19 века. 6 ч 

Фредерик Стендаль «Красное и белое». Оноре де Бальзак «Человеческая комедия». 

Роман «Евгения Гранде». Роман « Отец Горио». Чарльз Диккенс. Рождественские повести. 

Роман «Домби и сын». 

Теория. Новелла. Роман. Система образов. Соц.-психологический тип героя. 

Повесть. Святочный рассказ. 

Иван Сергеевич Тургенев (10 ч). 
Преходящее и вечное в художественном мире И.С.Тургенева. Этапы биографии и 

творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». Повести «Муму» и 

«Постоялый двор» как творческая лаборатория автора. Творческая история романа и 

своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и ее отражение в романе. 

Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль Евгения Базарова 

и Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров – нигилист. Причины конфликта 

Базарова с окружающими и причины его одиночества. Базаров перед лицом смерти. 

Острота и искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в 

русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. 

Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты 

героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, 

любовь, искусство). «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, 

интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 

Последние годы жизни Тургенева. Теория. Прототип литературного героя. Нигилизм и 

образ нигилиста. Конфликт в романе. Психологизм. Эпилог романа. 

Литературоведческий практикум. Анализ эпизодов романа. 

Николай Гаврилович Чернышевский. (2 ч). 

Гражданская казнь Чернышевского. Этапы биографии и творчества Н.Г. 

Чернышевского. Творческая история романа «Что делать?». Жанровое своеобразие 
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романа. Значение «Что делать?» в истории литературы и революционного движения. 

Композиция романа. Старые люди. Новые люди. «Особенный человек». 

Теория. Жанр утопии. Антиэстетизм романа. Прием иносказания и аллегории. 

Внутренний монолог героя. Фабула романа. 

Литературный практикум. Анализ эпизодов романа. 

Иван Александрович Гончаров. (10 ч). 

Своеобразие художественного таланта Гончарова. Основные этапы жизни и 

творчества. Роман «Обыкновенная история». Цикл очерков «Фрегат «Паллада». Роман 

«Обломов». История создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в 

романе. Образ главного героя в романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы 

«Сон Обломова» в произведении. Роль второстепенных персонажей. Обломов и Захар. 

Обломов и Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, 

портрет, интерьер в художественном мире романа. Способы выражения авторской 

позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, 

Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. Художественное 

мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-философский смысл романа.Теория. 

Очерк. Портрет,речь, предыстория героя романа. Интерьер. Художественные детали. 

Антитеза романа. Антипод героя. «Обломовщина». 

Александр Николаевич Островский (7 ч). 

Художественный мир драматурга. Этапы биографии и творчества. Драма «Гроза». 

Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. 

Ее душевная трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть 

свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний 

конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия 

и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». Анализ комедии 

«Бесприданница».Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции. 

Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое мастерство Островского. 

Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского. 

Теория. Действующее лицо пьесы. Реплики и монологи. Второстепенные 

персонажи пьесы. Развитие любовного сюжета. Конфликт драмы. Композиция драмы: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка действия. 

Федор Иванович Тютчев. (2 ч). 

Малая родина Тютчева. Тютчев и поколение «любомудров». Ф.И. Тютчев. 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все 

былое…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», «»День и ночь». Очерк жизни 

и творчества. Тютчев – поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, 

человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». 

Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха. 

Русская поэзия во второй половине 19 века (обзор). (1 ч). 

Николай Алексеевич Некрасов. (12 ч). 

О народных истоках мироощущения Некрасова. Детство и отрочество Некрасова. 

«Петербургские мытарства». Встреча с В.Г.Белинским. Основные темы и идеи в 

творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт и гражданин», 

«Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Пророк», 

«Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у двери 

гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». 

Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни 

народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика 

чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость 

к строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. 
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Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие, фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной 

России. Путешествие как прием организации повествования. Авторские отступления. 

Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев 

поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. 

Народ и Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, 

«богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». 

Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

Теория. Поэтическая декларация. Литературная преемственность и новаторство.  

Афанасий Афанасьевич Фет. (2 ч). 

Русский дворянин А.Шеншин. А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», 

«Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой 

нега…» «Заря прощается с землею,», «Облаком волнистым…», на железной дороге». 

Точность в передаче человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств 

и душевных движений человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, 

звучаний, мелодий.Метафоричность лирики Фета. 

Теория. Образец антологической лирики. Метафоричность лирики. Музыкальность 

лирики и звукопись, ассоциативные связи. Звуковая организация текста. 

Алексей Константинович Толстой. (3 ч). 

Жизненный путь А.К. Толстого. Лирика А.К. Толстого. Баллады и былины А.К. 

Толстого. Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», 

«Царь Борис». Сатирические произведения А.К. Толстого. «Бесстрашный сказатель 

правды». 

Теория. Мотив исторической памяти. Былинные образы в сатирических целях. 

Историческая баллада. Литературная маска. Драматическая трилогия. Прием стилизации. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. (4 ч). 

Мастер сатиры. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

«Вятский плен.»Жизненная позиция писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез 

его творчества. «История одного города» как сатирическое произведение. Перекличка 

событий и героев произведения с фактами российской истории. Собирательные образы 

градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл 

финала романа «История одного города». Своеобразие приемов сатирического 

изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, 

гипербола).»Общественный » роман «Господа Головлевы». 

Теория. Сатира и юмор. Сатира и антиутопия. Анархаизмы. Пародия. Гротеск. 

Фантастика. 

Федор Михайлович Достоевский. (8ч). 

Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, 

Достоевского. «Бедные люди». Кружок Петрашевского. Сибирь и каторга. 

«Почвенничество Достоевского». Роман «Преступление и наказание». В Петербурге 

Достоевского. Раскольников среди униженных и оскорбленных. Социальные и 

философские причины бунта Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной 

личности. Преступление Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. 

Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин и 

Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и 

Порфирий Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа. 

Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя. 

«Поиски «человека в человеке». «Преступление и наказание». Детективный сюжет и 

глубина постановки нравственных проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и 

проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в 

романе. Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога. 
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Роман «Подросток». Роман «Братья Карамазовы». 

Теория. Психологический роман. Философский роман. Социальный роман. 

Полифонизм романа. Герой и его внутренний мир. Психологизм. Интерьер. Кульминация. 

Русская литературная критика второй половины 19 века. (2 ч). 

Лев Николаевич Толстой (18 ч). 

Родовое гнездо. Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. Трилогия Толстого. 

«Севастопольские рассказы». «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. 

Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые 

горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной деятельности П. Безухова 

и А. Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Система образов 

в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Война 1812 

года – Отечественная война. Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. Противопоставление 

Кутузова и Наполеона. Партизанская война. Бегство французов. Последний период войны 

и ее воздействие на героев. «Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой народ 

как ведущая сила исторических событий и источник настоящих норм морали. Эпилог 

романа. «Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. История создания. 

Жанровое своеобразие. Художественные особенности произведения: специфика 

композиции, психологизм и «диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. 

Женские образы романа – Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны в романе. 

«Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы 

Толстого. Приемы изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний 

монолог как прием психологической характеристики героя. Антитеза как центральный 

композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в 

романе. Интерес к Толстому в современном мире. 

«Анна Каренина».Религиозно-эстетические взгляды Толстого. «Воскресение». 

Уход и смерть. 

Теория. Эпос. Роман-эпопея. Путь искания героя. Герой и толпа. «Диалектика 

души» 

«Мысль народная» в романе –эпопее. 

Николай Семенович Лесков (3 ч).  

Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. 

Художественный мир произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». 

Изображение национального русского характера в повести. Идейно-художественное 

своеобразие повести. Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный 

характер в изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его 

произведений. «Леди Макбет Мценского уезда». «Соборяне». «Очарованный странник». 

Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути личности. (смысл 

странствий героя повести). Иван Флягин – один из героев- правдоискателей. Былинные 

мотивы повести. Особенности лесковской повествовательной манеры сказа. 

Теория. Сказ. Сказовое повествование. Повесть-хроника. Композиция хроники. 

Герой хроники. 

Р.р. Сообщения о сказе Лескова «Левша». Составление сложного плана. 

Подготовка сообщения. Написание сочинения. Реферат. 

Лит. практикум. Анализ эпизодов жизни главного героя. 

Зарубежная литература и драматургия конца 19-начала 20 века (обзор). (2ч). 

Обзорная лекция по творчеству Генрик Ибсена, Бернарда Шоу. Грустные раздумья 

автора о несправедливости мира. Мечты героев и их неосуществимость. Тонкость 

психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о правах 

женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-психологических драм. «Пигмалион». 

Теория. Пьеса. Конфликт. Сюжет. Новелла. «Драма идей». 

Антон Павлович Чехов. (8ч) 



62 

 

А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Повесть «Степь». Тема гибели души в 

рассказе «Ионыч». Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема 

ответственности человека за свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, 

«импрессионизм», философская глубина, лаконизм повествования. 

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за 

свою судьбу. Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Символический смысл образа 

вишневого сада. Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев 

как герои уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью 

существования – основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. 

Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-

драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Теория. Комедия. Система персонажей. Символический смысл образа. Подтекст. 

Заключение. (1 ч). 

Утверждение в русской литературе идеи нового человека и новой человечности. 

Широта связей русского героя с миром. Поиски русскими писателями второй половины 19 

века «мировой гармонии». Уроки русской классической литературы. 

Теория. Русская классическая литература. 

Итоговая работа. (4 ч). Итоговое сочинение. 

11класс 

Изучение языка художественной литературы. Анализ художественного текста 

Мировая литература рубежа XIX—XX веков 

Русская литература начала XX века 

И.А.Бунин. Творчество И. А. Бунина. Изображение России в повести И. А. Бунина 

«Деревня» 

Образ греха в рассказе И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» 

Кризис цивилизации в рассказе И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» 

Тема любви в рассказах И. А. Бунина «Солнечный удар», «Тѐмные аллеи», 

«Чистый понедельник» 

Новаторство романа И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева» 

А. И. Куприн. Мир духовный и мир цивилизованный в повести А. И. Куприна 

«Олеся» 

А. И. Куприн. «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер 

повести 

Талант любви и тема социального неравенства в повести А. И. Куприна 

«Гранатовый браслет» 

Контрольная работа №1 Сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна 

Творчество Л. Н. Андреева 

Творчество И. С. Шмелѐва 

Творчество Б. К. Зайцева 

Творчество А. Т. Аверченко 

Творчество В. В. Набокова 

Тэффи 

Особенности поэзии начала XX века 

Серебряный век как литературно-эстетическая категория. Модернизм поэзии 

Серебряного века 

Своеобразие художественного творчества К. Д. Бальмонта 

Основные темы и мотивы лирики И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого 

Русский акмеизм и его истоки. 

Проблематика и поэтика лирики Н. С. Гумилѐва. 

Футуризм как литературное течение модернизма. Лирика И. Северянина, В. Ф. 

Ходасевича 

Контрольная работа №2 Сочинение по произведениям поэтов Серебряного века 
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М.Горький. М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические 

рассказы М. Горького 

Рассказ М. Горького «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности 

композиции произведения 

Пьеса М. Горького «На дне» как социально- философская драма. Система образов 

произведения 

Спор о назначении человека в пьесе М. Горького «На дне»: «три правды» и их 

трагическое столкновение 

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков М. Горького 

Контрольная работа №3 Сочинение по творчеству М. Горького 

А.Блок Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Темы и образы ранней лирики. 

«Стихи о Прекрасной Даме 

Тема «страшного мира» в лирике А. А. Блока 

Тема Родины и исторического пути России в лирике А. А. Блока 

Поэма А. А. Блока «Двенадцать»: жанр, стиль, композиция и проблематика 

произведения 

Контрольная работа №4 Контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока 

Новокрестьянская поэзия. Н. А. Клюев: истоки и художественный мир поэзии Н. А. 

Клюева 

С. А. Есенин. С. А. Есенин. Жизнь, творчество, ранняя лирика поэта 

Тема Родины и природы в поэзии С. А. Есенина 

Тема любви в лирике С. А. Есенина 

Поэма С. А. Есенина «Анна Снегина»: анализ лиро-эпического произведения 

Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С. А. Есенина 

В.В.Маяковский. Жизнь и творчество В. В. Маяковского. Ранняя лирика поэта. 

Маяковский и футуризм 

Тема любви в поэзии В. В. Маяковского 

Поэма В. В. Маяковского «Облако в штанах» 

Тема революции в творчестве В. В. Маяковского 

Сатира В. В. Маяковского. Пьесы «Клоп», «Баня» 

Контрольная работа №5 Контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. 

Маяковского 

Литературный процесс 1920-х годов 

Характеристика литературного процесса 1920-х годов. Обзор творчества А. М. 

Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича 

Творчество А. А. Фадеева. Проблематика и идейная сущность романа А. А. 

Фадеева «Разгром» 

Тема революции и Гражданской войны в прозе И. Э. Бабеля 

Творчество Е. И. Замятина. Обзор романа-антиутопии «Мы» 

Творчество М. М. Зощенко 

Зачѐтная работа за 1-е полугодие 

Общая характеристика литературы 1930-х годов 

А. П. Платонов. Жизнь, творчество, личность А. П. Платонова. Обзор повести 

«Сокровенный человек» 

Герои и проблематика повести А. П. Платонова «Котлован» 

М. А. Булгаков. Жизнь, творчество, личность М. А. Булгакова. Обзор романа 

«Белая гвардия», пьесы «Дни Турбиных» 

Сатира М. А. Булгакова. «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор произведений) 

История создания, проблематика, жанр и композиция романа М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». Москва и москвичи. Воланд и его свита 

Три мира в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Система образов 

романа 
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Темы любви, творчества и вечности в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

Контрольная работа №6 Контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 1 

М. И. Цветаева. М. И. Цветаева. Жизнь, творчество, личность. Основные темы 

творчества 

Поэмы М. И. Цветаевой (урок-обзор) 

О. Э. Мандельштам. Жизнь, творчество, судьба поэта. Основные темы творчества 

А. Н. Толстой. А. Н. Толстой. Жизнь и художественное наследие писателя. Обзор 

автобиографической повести «Детство Никиты», романа-эпопеи «Хождение по мукам» 

Тема русской истории в романе А. Н. Толстого «Пѐтр I» 

М. М. Пришвин. Жизнь, творчество, личность М. М. Пришвина. Обзор 

художественного наследия писателя 

Б. Л. Пастернак.  Жизнь и творчество Б. Л. Пастернака. Основные мотивы его 

поэзии 

Роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго». Человек, история и природа в 

произведении 

А. А. Ахматова.  Биография А. А. Ахматовой, основные вехи жизненного и 

творческого пути. Основные темы лирики 

Поэзия женской души. Тема любви в лирике А. А. Ахматовой 

Тема Родины в лирике А. А. Ахматовой 

Поэмы А. А. Ахматовой (анализ поэм «Реквием», «Поэма без героя») 

Жизнь, творчество, личность Н. А. Заболоцкого. Основная тематика лирических 

произведений 

М. А. Шолохов. Жизнь, творчество, судьба М. А. Шолохова. «Донские рассказы» и 

«Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий Дон» 

М. А. Шолохов. «Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии на стыке 

эпох. История создания произведения, специфика жанра 

Первая мировая война в изображении М. А. Шолохова 

Изображение Гражданской войны на страницах романа М. А. Шолохова «Тихий 

Дон» 

Женские судьбы в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон» 

Трагедия Григория Мелехова в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон» (путь поиска 

правды героем) 

Контрольная работа №7 Контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова 

«Тихий Дон» 

Из мировой литературы 1930-х годов 

О. Хаксли. «О дивный новый мир». О. Хаксли и Е. И. Замятин 

А. Т. Твардовский. Биографические истоки творчества А. Т. Твардовского. Поэма 

«Страна Муравия» 

Поэма А. Т. Твардовского «Василий Тѐркин» 

Лирика А. Т. Твардовского 

Литература периода Великой Отечественной войны 

Проза, поэзия, драматургия периода Великой Отечественной войны 

А. И. Солженицын.  А. И. Солженицын. Жизнь и судьба писателя. Своеобразие 

раскрытия лагерной темы в повести «Один день Ивана Денисовича» 

Малая проза А. И. Солженицына. Тема праведничества в рассказе «Матрѐнин 

двор» 

А. И. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ» — летопись страданий 

Из мировой литературы 

Символический смысл повести Э. Хемингуэя «Старик и море» 
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Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода) «Поэтическая весна». 

Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны. (Обзор поэзии Л. Н. 

Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. Винокурова) 

Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума», период 

после «поэтического бума» (урок-обзор) 

Общая характеристика русской поэзии 1980— 1990-х годов. Лирика И. А. 

Бродского Современность и «постсовременность» в мировой литературе. 

Русская проза 1950—2000-х годов. «Лейтенантская проза». В. П. Некрасов. «В 

окопах Сталинграда» 

«Деревенская проза». Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова 

«Привычное дело» 

В. Г. Распутин: жизнь, творчество, личность. Проблематика повести «Прощание с 

Матѐрой» 

В. М. Шукшин: жизнь, творчество, личность. Обзор литературного творчества 

Творчество А. В. Вампилова. Анализ пьесы «Утиная охота» 

Творчество Ф. А. Абрамова. Проблематика повестей «Деревянные кони», 

«Пелагея», «Алька» 

Анализ повестей К. Д. Воробьѐва «Убиты под Москвой», В. Кондратьева «Сашка», 

Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы» 

«Городская» проза Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, Вл. С. Маканина. Анализ 

повести Ю. В. Трифонова «Обмен» 

Контрольная работа №8 за курс 11 класса 

Тематическое планирование 10 класс 

№п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Становление реализма как направления в европейской 

литературе 

3 

3 Тургенев Иван Сергеевич  10 

4 Чернышевский Николай Гаврилович  2 

5 Гончаров Иван Александрович  10 

6 Островский Александр Николаевич  7 

7 Тютчев Федор Иванович  2 

8 Русская поэзия во второй половине 19 века (обзор) 1 

9 Некрасов Николай Алексеевич  12 

10 Фет Афанасий Афанасьевич  2 

11 Толстой Алексей Константинович  5 

12 Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович  4 

13 Достоевский Федор Михайлович  8 

14 Русская литературная критика второй половины 19 века 2 

15 Толстой Лев Николаевич  18 

16 Лесков Николай Семенович  3 

17 Зарубежная литература и драматургия конца 19-начала 20 века 

(обзор) 

2 

18 Чехов Антон Павлович  8 

19 Заключение 1 

20 Итоговая работа 4 

 итого 105 

 

Тематическое планирование 11 класс 
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№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Изучение языка художественной литературы. 1 

2 Мировая литература рубежа XIX—XX веков 1 

3 Русская литература начала XX века 1 

4 И.А.Бунин 5 

5 А.И.Куприн 4 

6 Писатели - эмигранты                                                                        5 

7 Особенности поэзии начала XX века 8 

8 М.Горький 6 

9 А.А.Блок 6 

10 С.А.Есенин 5 

11 В.В.Маяковский 6 

12 Литературный процесс 1920-х годов                                                                  7 

13 А.П.Платонов 2 

14 М.А.Булгаков 6 

15 М.И.Цветаева 3 

16 А.Н.Толстой 2 

17 М.М.Пришвин 1 

18 Б.Л.Пастернак 2 

19 А.А.Ахматова 4 

20 Н.А.Заболоцкий 1 

21 М.А.Шолохов 7 

22 Из мировой литературы 1930-х годов 1 

23 А.Т.Твардовский 3 

24 Литература периода Великой Отечественной войны 1 

25 А.И.Солженицын 3 

26 Из мировой литературы 1 

27 Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода)   4 

28 Русская проза 1950—2000-х годов.                                                                 8 

29 Контрольная работа №8  за курс 11 класса 1 

                       Итого  105 

 

2.2.3. Рабочая программа учебного предмета «Родной  язык» 
 

Примерная программа по родному языку (русскому) Методические рекомендации  

«Введение предметной области «Родной язык и родная литература» в 10-11 классах 

образовательных организаций Алтайского края в 2020-2021 учебном году» 

Авторы-составители: Богданова Татьяна Николаевна, ст. преподаватель кафедры 

гуманитарного образования АИРО им. А.М. Топорова; Филиппова Ирина 

Олеговна, ст. преподаватель кафедры гуманитарного образования АИРО им. А.М. 

Топорова 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 
Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются: 
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российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа); 

осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 
анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы 

для решения задачи и достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 
определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  
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Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять 

их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

определять идею текста; 

преобразовывать текст; 

оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

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

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

№3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание 

презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы, обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

Предметные результаты  
Отражают: 

сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 
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людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

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

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

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

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

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

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Выпускник научится: 
использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

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

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

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

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

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

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
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извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Язык как знаковая система. Семиотические 

свойства языка. Асимметрия языкового знака. Мотивированные и немотивированные 
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языковые знаки. Язык и другие семиотические системы. Естественные и искусственные 

языки. Взаимосвязь языка и мышления. Роль языка в формировании мышления индивида 

и мышления общества (индивидуальное и общественное сознание). Происхождение 

письменной речи в связи с развитием мышления. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, 

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Изменение словарного состава языка. Изменение значений имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка. Новая фразеология, активизация процесса заимствования. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные 

толковые словари. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка.  
Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 

лица ед.ч. настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) 

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм.  

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений 

с причастным и деепричастным оборотом.  

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного 

общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного выступления. 

Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп). Риторические функции 

градации, инверсии, разных видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического 

вопроса, риторического обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника 

импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. Создание текста как 

результата собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка. Язык художественной 

литературы. Тексты современных песен. Театр, кино и литература. Источники богатства и 

выразительности русской речи. Использование приема «чужое слово»: подражание, 

пародия, стилизация, сказ. 

Резерв учебного времени – 1ч. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1  Язык и культура  10 

2  Культура речи  14 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст  10 

4 Резерв учебного времени  1 

 итого 35 

2.2.4.Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык»  

(английский язык). 

Английский язык: базовый уровень: 10-11 классы: программа: / М.В. Вербицкая – 

М.: Вентана – Граф, Forward,  

Планируемые результаты 

10-11 классы 

Личностные результаты: 
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 Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме, уважение к своему народу, языку, культуре своей страны;   

 готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена 

российского общества, осознающего национальные и общечеловеческие гуманистические 

ценности, в том числе средствами английского языка;  

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

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

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, осознание своего места в 

поликультурном мире и роли иностранного языка в создании готовности и формировании 

способности вести диалог с другими людьми для достижения взаимопонимания и 

сотрудничества;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, в 

том числе средствами английского языка; осознание роли образования в успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции 

языка, в том числе английского;   

  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем, в том числе с использованием английского языка;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании и ответственном отношении к 

физическому и психологическому здоровью;  

 понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности, 

в том числе средствами английского языка. 

 Метапредметные результаты: 

Коммуникативные: 

 владение языковыми средствами английского языка — умение ясно излагать 

свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;   

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты, в том числе средствами английского языка;   

 способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации на 

английском языке, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;   

 готовность использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении различных задач с соблюдением существующих требований . 

Познавательные:  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе средствами английского языка; готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения .  

Регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  
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 умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

свою учебную деятельность (включая проектную деятельность), в том числе средствами 

английского языка . 

 Предметные результаты: 

Выпускник научится:  

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности):  

в области говорения:   

 вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях официального и неофициального общения (в том числе по телефону) в 

пределах изученной тематики средней школы и усвоенного лексико-грамматического 

материала, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника;  

 использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства;  

 рассказывать/сообщать о себе, своѐм окружении, своей стране и странах 

изучаемого языка, событиях/явлениях; 

 описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации, 

карикатуры, диаграммы, графики, рекламные плакаты и т . п .) и выражать своѐ мнение о 

них;  

 описывать/характеризовать человека/персонаж; • передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного/услышанного/увиденного, выражать своѐ 

отношение к прочитанному/услышанному/увиденному, давать оценку;  

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

 кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности; в 

области аудирования:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/беседа/интервью);  

 воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и 

видеотексты: тексты прагматического характера (объявления, реклама и т . д .), 

сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, — выделяя 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию;  

в области чтения:  

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное 

содержание;  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(преимущественно научно-популярные), полностью понимая их содержание и используя 

различные приѐмы смысловой переработки текста (ключевые слова/выборочный перевод), 

а также справочные материалы (словари/грамматические справочники и др.);  

 читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию;  

  читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и 

публицистические) тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий;  

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своѐ 

отношение к прочитанному;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

 определять жанр текста (an action story, a comic story и т. д.);  

 определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, email 

to a friend и т. д.);  
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в области письменной речи:  

 заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV);  

 писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объѐма в ответ 

на письмо-стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

 использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в 

соответствии с жанром создаваемого текста;  

  писать отзыв о фильме;  

 писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т. п.). 

Языковая компетенция (языковые знания и владение языковыми 

средствами): 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах;  

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, побудительное); правильно 

разделять предложения на смысловые группы;  

  распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основных значениях;  

 знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия, аббревиация);  

 понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого иностранного языка; знать признаки изученных 

грамматических явлений (видовременные формы глаголов, модальные глаголы и их 

эквиваленты; артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их 

степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы); распознавать и 

использовать глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее 

употребительных формах;  

 распознавать и употреблять сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные 

предложения с разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.);  

 использовать прямую и косвенную речь; соблюдать правила согласования 

времѐн; 

 систематизировать знания о грамматическом строе английского языка; знать 

основные различия систем английского и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция:  

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка;  

 знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

распространѐнные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

 знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы на изучаемом иностранном языке;  

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру);  
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 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания;  

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире 

как средством межличностного и межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция:   

 уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности):  
в области говорения:  

• участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета, 

принятых в странах изучаемого языка; 

• описывать/характеризовать человека/персонаж, используя эмоционально-

оценочные суждения в соответствии с нормами английского языка;  

в области аудирования:  

• воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/беседа/интервью);  

в области чтения:  

• читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную информацию и 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий) аутентичных текстов средней 

сложности разных жанров и стилей, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений, а также использовать различные приѐмы обработки текста (ключевые 

слова/выборочный перевод/аннотирование);  

в области письменной речи:  

• писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного объѐма в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка;  

• писать обзор телевизионных передач, фильмов;  

• писать сочинения с элементами описания;  

• писать сочинения с элементами рассуждения;  

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.  

Языковая компетенция (языковые знания и владение языковыми 

средствами):  
• объяснять явления многозначности слов изучаемого иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;   

• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого языка, 

сопоставлять системы английского, русского и других иностранных языков. 

Социокультурная компетенция:  

• распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального общения, 

принятые в странах изучаемого языка;  

• иметь представление об образцах деловой документации и рекламной продукции 

на английском языке. 

Предметные результаты в познавательной сфере 

• Уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• владеть приѐмами работы с текстом, уметь пользоваться определѐнной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания);  

• уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики средней школы; 
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• уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том 

числе с выходом в социум;  

• уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

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

Интернета;   

• владеть способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков, в том числе с использованием мультимедийных средств. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

• Иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления;  

• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, устанавливать межличностные и межкультурные 

контакты в доступных пределах;  

• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознавать место и роль родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

английском языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

молодѐжных форумах, туристических поездках и др. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; • стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;  

• развивать в себе чувство прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в литературе, живописи, музыке, кинематографии. 

Предметные результаты в трудовой сфере 

• Уметь рационально планировать свой учебный труд;  

• уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль 

и самокоррекцию. 

Предметные результаты в сфере физической деятельности 

• Стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и отдыха, 

режим здорового питания, заниматься спортом). 

Содержание 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Социальные отношения в 

обществе. Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. Школьное образование. 

Возможности продолжения образования в высшей школе.  

Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. 

Обеспечение безопасности жизни. Пищевые привычки, здоровое питание.  

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России 

и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

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

информационные технологии.  

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России 

и мира.  
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Современная молодѐжь. Увлечения и интересы. Молодѐжная мода. Связь с 

предыдущими поколениями. Образовательные поездки. Досуг молодѐжи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Ценностные ориентиры.  

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. Особенности выбранной сферы трудовой и 

профессиональной деятельности.  

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, культура, традиции, достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого 

языка. Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка.  

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Средства общения. 

Виды речевой деятельности/ коммуникативные умения 

Говорение  

Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

комбинированные диалоги, которые включают элементы диалога этикетного характера, 

диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, диалога — обмена мнениями.  

Объѐм диалога: 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.  

Продолжительность диалога: 2–3 минуты.  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, или заданную 

коммуникативную ситуацию, с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описания/ характеристики, повествования/сообщения, рассказа (включающего 

эмоционально- оценочные суждения), рассуждения с высказыванием своего мнения и 

аргументацией. Объѐм монологического высказывания: 12–15 фраз.  

Продолжительность монолога: 2–2,5 минуты. 

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и жанра текста (сообщение, рассказ, 

интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д .) . Содержание текстов 

должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными некоторое количество 

незнакомых языковых явлений.  

Время звучания текстов для аудирования: до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах, игнорируя избыточную информацию.  

Время звучания текстов для аудирования: до 1,5 минуты.  

Аудирование с полным пониманием содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

материале.  

Время звучания текста для аудирования: до 2 минут. 
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Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение), с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

(поисковое чтение), с полным пониманием содержания (изучающее чтение).  

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

разговорный.  

Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), стихотворение, 

объявление, рецепт, меню, рекламный проспект, рекламный плакат и т. д.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

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

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Объѐм текстов для чтения: до 750 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных материалах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений, и предполагает умение 

просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

Объѐм текстов для чтения: до 500 слов.  

Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

аутентичных материалах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием языковой догадки и различных приѐмов смысловой переработки текста 

(например, выборочного перевода).  

Объѐм текстов для чтения: до 600 слов.  

Письменная речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:   

• заполнять формуляры, бланки, составлять резюме (СV) (указывать имя, фамилию, 

пол, возраст, гражданство, адрес и т. д.);  

• писать личное (в том числе электронное) письмо в ответ на письмо-стимул, 

оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка (объѐм 

личного письма: 100—140 слов, включая адрес);   

• писать официальное (в том числе электронное) письмо (formal letter) заданного 

объѐма, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

• писать сочинения с элементами описания;  

• писать сочинения с элементами рассуждения;  

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация  

Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум порогового уровня.  

Фонетическая сторона речи  

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 

ударения и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений; распознавание и 

восприятие английских звуков в разных вариантах произношения (социальных, 

диалектных). Лексическая сторона речи  
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Систематизация лексических единиц, изученных во 2–10 классах; овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения 

в пределах тематики средней школы. Распознавание и употребление в речи устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, 

синонимов, антонимов, фразовых глаголов, средств связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, finally, at last, in the end, however и др.). Соблюдение правил 

лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(суффиксация, префиксация, словосложение, конверсия). 

Расширение потенциального словаря за счѐт овладения интернациональными 

словами, новыми словами, образованными с помощью продуктивных способов 

словообразования, и новыми значениями известных слов.  

Грамматическая сторона речи  

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объѐма значений изученных 

грамматических средств и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; предложения с 

начальным It и с начальным There + to be. Сложносочинѐнные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or, because, so, thus.  

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами who, what, 

which, that; when, for, since, during; where; why, because, that’s why, in order to; if, unless, 

than, so that, after, before.  

Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

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

Conditional III) характера. Предложения с конструкциями I wish …; as ... as, not so ... as, 

either … or, neither ... nor; It takes me ... to do something; I love/hate doing something; be/get 

used to something; be/ get used to doing something.  

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголы в формах действительного залога: Present/Past/Future Simple; Present/Past/ Future 

Perfect; Present/Past/Future Continuous, Present Perfect Continuous.  

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

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

Present/Past Continuous Passive, Present/Past Perfect Passive.  

Модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, be able to, may, might, must, have 

to, shall, should, would, need.  

Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II, отглагольное 

существительное) без различения их функций. Косвенная речь. Согласование времѐн в 

плане настоящего и прошлого. Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли. 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и 

множественном числе, в том числе исключения из общих правил. Личные, 

притяжательные, указательные, неопределѐнные (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных степени, 

образованные по правилу, и исключения.  

Наречия в положительной, сравнительной и превосходных степени, а также 

наречия и слова, описывающие количество (quantifiers): both, neither, either, all, none, most; 

few/little, a few/a little; many/much.  

Количественные и порядковые числительные.  
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Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом глаголов (by, with). 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии 

страны изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди). Увеличение объѐма страноведческих знаний и умений за счѐт новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ 

началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности.  

Специальные учебные умения  

Дальнейшее развитие общеучебных умений и универсальных учебных действий 

(УУД), связанных с приѐмами самостоятельного приобретения знаний:  

 • использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;   

• ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать 

информацию на разных уровнях (основную, интересующую, запрашиваемую, полную и 

точную) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную 

информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, 

и обобщать еѐ; фиксировать содержание сообщений;  

• познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное явление», 

«эмпирически установленный факт», «проблема», «гипотеза», «теоретический вывод», 

«результат экспериментальной проверки»; 

 • понимать отличие научных данных от непроверенной информации, ценность 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека;  

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с методами научного познания и с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту);  

• участвовать в работе над долгосрочным проектом;  

• взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

выявлять проблемы, искать способы разрешения конфликта; контролировать, 

корректировать, оценивать действия участников проектной деятельности;  

• самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома; 

ставить учебную задачу, сопоставляя то, что уже известно и усвоено, и то, что ещѐ 

неизвестно; определять промежуточные цели с учѐтом конечного результата и 

планировать свои учебные действия; прогнозировать результат и уровень усвоения; 

сличать результат с заданным эталоном в целях обнаружения отклонений от него; вносить 

коррективы в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата 

действия и его реального продукта; оценивать, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению;  

• понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и еѐ мотивом; 

понимать необходимость мобилизации сил и энергии;   
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• развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: 

 • интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры;  

• находить ключевые слова;  

• семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного 

анализа;   

• использовать выборочный перевод;  

• понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека.  

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№п/п Тема раздела Количе

ство часов 

1 Тема № 1 «Успех!» 7 

2 Тема № 2 «Делаем перерыв» 7 

3 Тема №3 «Ошибаться- это по-человечески» 7 

4 Тема № 4 «Тайны» 7 

5 Тема № 5 «Красота тела» 8 

6 Тема № 6 «Время для шоу» 8 

7 Тема № 7 «Игра окончена» 8 

8 Тема № 8 «Трудности продаж» 8 

9 Тема № 9 «Новый старт» 10 

10 Тема № 10 «Что ты думаешь?» 10 

11 Повторение 5 

12 Диалоги культур 4 

13 Контроль 8 

14 Подведение итогов  четверти  и защита проектов 4 

15 Резерв 4 

 ИТОГО 105 

11 класс 

№п/п Тема раздела Количе

ство часов 

1 Тема № 1 «Преодоление трудностей! 7 

2 Тема № 2 «Какие мы замечательные!» 6 

3 Тема № 3 « Это хорошо для нас?» 7 

4 Тема № 4 «Тайные слова» 7 

5 Тема № 5 «Выражай себя» 7 

6 Тема № 6 «Это хороший прогресс» 7 

7 Тема № 7 «Зачем рисковать?» 8 

8 Тема № 8 «Где находится сердце?» 8 

9 Тема № 9 «Дай мне подсказку!» 9 

10 Тема № 9 «Достойно новостей» 9 

11 Повторение 5 

12 Диалог культур 4 

13 Контроль 8 

14 Подведение итогов  четверти  и защита проектов 4 

15 Подготовка к экзамену 5 

16 Резерв 4 

 ИТОГО 105 
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2.2.5 Рабочая программа учебного предмета «История» 10 класс (базовый 

уровень) 

Программа «Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в.»10 10 класс 

(В.И. Уколова, А.В. Ревякин, М.Л. Несмелова). – М.: Просвещение, 2011. – 123 с.;  

программа Данилов А. А. 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. – 128 с. 

Планируемые результаты 

Курса «Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века»: 

Личностные результаты:  

- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес 

к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение к личности, правам и 

свободам человека, культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

Предметные результаты: 
- целостное представление об историческом развитии человечества от 

первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей 

истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций всего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы 

исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории, их анализа, 

сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации 

собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- 

этических вопросов далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в 

мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, 

тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей 

эры» и «наша эра»; 

- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-

географические объекты, анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории, классифицировать и группировать 

их по предложенным признакам; 

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории, выявляя их 

сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы 

о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся 

фрагментам подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах мира с общими 

явлениями и процессами; 
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- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории, способствовать их охране. 

Метапредметные результаты: 
- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов, вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать еѐ в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, 

презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы. 

Курса «История России. 

личностными результатами изучения истории являются: 

• складывание российской идентичности, способности к еѐ осознанию в 

поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, его 

защите; 

• формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку РФ, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

учебные и познавательные задачи; 

• искать и находить обобщѐнные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так 

и в отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
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• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что обучающиеся на 

базовом уровне научатся: 

• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

• определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

историч. событий; 

• представлять культурное наследие России и других стран; 

• работать с историческими документами; 

• сравнивать различные исторические документы, давать их 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 

историч. карты; 

• владеть предусмотренной программой основной современной терминологией 

историч. науки; 

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

• оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в.; 

• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках 

 

Содержание учебного предмета, курса «Всеобщая История. С древнейших 

времен до конца XIX века» (28 часов) 

 Первобытность – 1 час  

Ход времени и способы его измерения. Источники знаний о прошлом. История и 

предыстория. Периодизация первобытности. Неолитическая революция. 

История Древнего мира – 7 часов 
Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней 

истории. Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных 

условий на жизнь первобытных людей. Занятия, орудия труда первобытных людей. 

Родоплеменные отношения. Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. 

Соседская община. Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Древний 

Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, 

быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем 

Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Древний Китай: природные 

условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. Возникновение 

религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. Культурное 

наследие цивилизаций Древнего Востока. Древняя Греция и эллинистический 

мир Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. 

Древний Рим. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: 

территория, управление. Возникновение и распространение христианства. Библия. 
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Гонения на христиан. Признание христианства государственной религией Римской 

империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной 

Римской империи. 

История средних веков – 5часов  
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. Западная и 

Центральная Европа в V-XIII вв. Великое переселение народов. Кельты, германцы, 

славяне, тюрки. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европе. Политическая раздробленность. Средневековое европейское общество. Сословное 

общество в средневековой Европе. Феодализм. Византийская империя: территория, 

хозяйство, государственное устройство. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Крестовые походы и их влияние 

на жизнь европейского общества. Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. 

Османская империя. Китай. Япония. Возникновение сословно-представительных 

монархий в европейских странах. Кризис европейского сословного общества в XIV-XV 

вв. Столетняя война: причины и итоги. Культурное наследие Средневековья 

История нового времени – 6 часов  

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. Великие 

географические открытия и их последствия. Эпоха Возрождения Начало процесса 

модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических 

отношений. Реформация. Утверждение абсолютизма. Тридцатилетняя война и 

Вестфальская система. Первые буржуазные революции. Нидерланды под властью 

Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. Английская 

революция середины XVII в. Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм в 

Центральной Европе. Английские колонии в Америке. Война за независимость и 

образование США. Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. Империя Наполеона I 

во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский 

конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в 

XIX в. Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества, демографическом развитии. Формирование идеологии 

либерализма, социализма, консерватизма. Завершение промышленного переворота. 

Индустриализация. Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. 

Монополистический капитализм, его особенности в ведущих странах Запада. Обострение 

противоречий индустриального общества. Страны Латинской Америки, Азии и Африки в 

XIX – начале ХХ вв. Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX 

вв. Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской 

империи. 

Духовная культура -2 часа 
Религия и церковь. Реформация. Контрреформация Наука и общественно-

политическая жизнь. Просвещение. Политические теории. Социалистическая мысль. 

Художественная культура. Классицизм. Барокко. Рококо. Романтическое искусство. 

Международные отношения –1 час 
Наполеоновские войны. Священный союз. Крушение Венского порядка. 

Национальные войны. Восстановление Европейского равновесия. 

Основные итоги Всеобщей истории - 1 час 

Сближение народов Земли. Экономическое процветание Европы и Северной 

Америки. Колониализм. Контуры мировой цивилизации. 

 



88 

 

Содержание курса "История России XX – начала XXI в." 10 класс (42 ч) 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

Австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

развѐрстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъѐма 

к усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения 

представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его 

программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание 

роли армии в жизни общества. 

Российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершѐнность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 

фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

Православная церковь. Всероссийский Поместный Собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 

1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 

свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 

революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И. 

Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. Декрет о земле и 

принципы наделения крестьян землѐй. Отделение Церкви от государства и школы от 

Церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование многовластия на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и еѐ последствия 
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Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 –  весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 

Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. 

Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на территориях, занятых 

антибольшевистскими силами. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 

«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика военного коммунизма. 

Продразвѐрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 

расчѐтов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка 

плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. 

Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов 

и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в 

Крыму. Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и еѐ 

значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921 – 1922 г. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и военного коммунизма 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряжѐнности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, чѐрный 

рынок и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

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 

гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от военного коммунизма 

и переход к новой экономической политике (НЭП). Использование рыночных механизмов 

и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразвѐрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922 – 1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 

внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР 

звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). Предпосылки 

и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. 

Политика коренизации и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 
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партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. 

Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в 

партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодѐжная политика. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в 

аренду. 

Советский Союз в 1929 – 1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и еѐ 

трагические последствия. Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя. Создание МТС. Национальные и региональные особенности 

коллективизации. Голод в СССР в 1932 – 1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, 

Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. 

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации. Утверждение культа личности Сталина. Малые культы представителей 

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937 – 1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики 

его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в 

освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 

1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. Культурное 

пространство советского общества в 1920 – 1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы НЭПа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 

детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в Церкви. Положение нехристианских 

конфессий. Культура периода НЭПа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и еѐ особенности в национальных регионах. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 
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Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 

Освоение Арктики. Рекорды лѐтчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза 

(1934) и первые награждения. Культурная революция. От обязательного начального 

образования – к массовой средней школе. Установление жѐсткого государственного 

контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в 

пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. 

Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. 

Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 

Выдающиеся учѐные и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. 

Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом НЭПа. Потребление и 

рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного 

переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на 

стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к традиционным ценностям 

в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. 

Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920 – 1930-е гг. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции построения социализма в одной стране. Деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки 

организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 

Испании и в Китае. Вооружѐнные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация 

на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 

1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении 

между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; 

Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская 

трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. Наш край в 1920 – 1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг. 

Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.). Вторжение. План 

«Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и еѐ 

сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – 

представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном 

этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. И. В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в 

мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское 

сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. 

Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении. Парад 

7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой – весной 

1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской 

битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. Дорога жизни. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве 

и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 
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Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключѐнными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развѐртывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной – летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окружѐнных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение 

победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. 

Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение 

Киева. Итоги наступления Красной Армии летом – осенью 1943 г. Прорыв блокады 

Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развѐртывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных 

городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 

армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантов в 1943 - 1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ 

для фронта, всѐ для победы!» Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд учѐных. 

Помощь населения фронту. Добровольные взносы в Фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 

тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 

городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные 

меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» - 

призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, учѐные в 

условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных 

бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в 

годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 

1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 

научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема Второго фронта. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия – Неман», 

а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944 – сентябрь 1945 г.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная 

миссия Красной Армии. Боевое содружество Советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в 

Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских 

граждан в ходе войны и после еѐ окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944 – 1945 гг. Восстановление хозяйства в 

освобождѐнных районах. Начало советского «атомного проекта». Реэвакуация и 

нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации репрессированных народов. 

Взаимоотношения государства и Церкви. Поместный Собор 1945 г. Антигитлеровская 

коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 

решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 
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Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 

репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. 

Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные 

потери. Изменения политической карты Европы. Наш край в годы Великой 

Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 гг.  

Поздний сталинизм (1945 – 1953) 

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 успех и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. 

Голод 1946 – 1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). Сталин и 

его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 

верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 

восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 

Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в 

«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые 

шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. 

Война в Корее. И. В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х –  первая половина 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущѐву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение культа личности Сталина. 

Реакция на доклад Хрущѐва 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. Хрущѐва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущѐва. Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, 

живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование 
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и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодѐжи и студентов 

1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. 

Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация 

моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные 

формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущѐв 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 

полѐты 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. «Хрущѐвки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс 

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая 

социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и 

борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н. С. Хрущѐва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущѐва и 

его реформ современниками и историками. Наш край в 1953—1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л. И. Брежнева. Его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические 

реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». 

Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения 

вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 

застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские 

научные и технические приоритеты. МГУ им М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Культурное 

пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоѐв. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 
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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. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. Внешняя политика. Новые вызовы внешнего 

мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряжѐнности. 

«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. Подъѐм антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л. И. Брежнев в оценках 

современников и историков. Наш край в 1964—1985 гг. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991) 

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. Горбачѐв и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и еѐ 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 подъѐм 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» Горбачѐва. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в 

советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и ОВД. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. Горбачѐву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и еѐ решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной 

власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их 

лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъѐм 

национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки еѐ 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. Первый съезд народных депутатов 

РСФСР и его решения. Превращение Б. Н. Ельцина в единого лидера 

демократических сил. Противостояние союзной (Горбачѐв) и российской (Ельцин) власти. 

Введение поста президента и избрание М. С. Горбачѐва Президентом СССР. Избрание Б. 

Н. Ельцина Президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 
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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 обновления Союза ССР. 

План автономизации – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий 

секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. 

Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трѐхкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся 

проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от 

планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачѐва. Распад 

КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов 

управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. 

Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские 

соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы 

советского ядерного оружия. Россия как 

преемник СССР на международной арене. Горбачѐв, Ельцин и перестройка в 

общественном сознании. М. С. Горбачѐв в оценках современников и историков. Наш край 

в 1985—1991 гг. 

Российская Федерация в 1992 – 2019 гг. 

Становление новой России (1992 – 1999) 

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н. 

Ельцину дополнительных 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. Чѐрный 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 г. Ликвидация Советов и создание 

новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и еѐ 

значение. Полномочия Президента как главы государства и гаранта Конституции. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения 

федеративного государства. Утверждение государственной символики. Итоги 
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радикальных преобразований 1992 – 1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 

(1992) и отдельных соглашений Центра с республиками. Договор с Татарстаном 

как способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в 

Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. 

и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в 

условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 

Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского 

общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и 

деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация 

общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. 

«Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищѐнных слоѐв. 

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 семѐрке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбѐжек Югославии и расширения НАТО на восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое 

сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е 

гг. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 

власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. «Семибанкирщина». 

«Олигархический» капитализм. Правительства В. С. Черномырдина и Е. М. Примакова. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 

территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная 

отставка Б. Н. Ельцина. Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков. Наш край в 

1992 – 1999 гг. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. 

Путина. Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 и 2018 гг. Избрание 

В. В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические 

партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового 

пространства страны. Разграничение властных полномочий Центра и регионов. 

Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. 

Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. 

Рыночная экономика и монополии. Экономический подъѐм 1999 – 2007 гг. 

и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 

Миграционная политика. Основные 
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принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки. 

Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Государственные 

программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и 

меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и параолимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Воссоединение Крыма с 

Россией. Укрепление обороноспособности страны. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоѐв 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. СНГ и ЕАЭС. Отношения с США и Евросоюзом. 

Вступление России в Совет Европы. Деятельность «Большой двадцатки». Вступление 

России в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. Культура и 

наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвѐртой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Основные достижения российских учѐных. Религиозные конфессии 

и повышение их роли в жизни страны. Передача государством зданий и предметов культа 

для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: 

литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации 

и массовая культура. Наш край в 2000 – 2019 гг. 

Тематическое планирование 

«Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века» 10 класс, 28 часов 

№ п/п Название темы или раздела  Количество 

часов 

1 Введение   1 

2 Раздел 1. Истоки формирования человеческой цивилизации 1 

3 Раздел 2. Древний мир 6 

4 Раздел 3. Средневековье 5 

5 Раздел 4. Западная Европа на пути к Новому времени 1 

6 Раздел 5. Экономика и общество 4 

7 Раздел 6. Духовная жизнь общества 3 

8 Раздел 7. Политические отношения 4 

9 Раздел 8. Международные отношения 3 

 Итого 28 

 

"История России XX – начала XXI в." 10 класс, 42 часа 

№ п/п Название темы или раздела  Количество 

часов 

1 Тема I.  Россия в годы «великих потрясений» 5 

2 Тема II. Советский Союз в 1920 – 1930-е гг. 10 

3 Тема III. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 6 

4 Тема IV. СССР в 1945 – 1991 гг. 16 

5 Тема V. Российская Федерация 5 

 Итого 42 
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2.2.6. Рабочая программа учебного предмета «География»  

География. Сборник примерных рабочих программ. Предметныелинии «Полярная 

звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского. 10—11 классы. Базовый уровень: учеб. 

пособие для общеобразовательных. организаций / [А. И. Алексеев и др.] — М.: 

Просвещение. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты отражают: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

кран; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние 

общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; 

5) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния; 

6) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

обучающимися старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

7) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 

8) готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

9)сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику бытa, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

10) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

11) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем: 

12) сформированность основ экологического мышления, осознания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной среды: приобретение опыта 

природноохранной деятельности. 

 

Meтапредметные результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную 

(включая внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 
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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) способность и готовность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

7) умение использовать языковые средства в соответствии с целями и задачами 

деятельности: 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований. 

Предметные результаты отражают: 

1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

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

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально- экономических и экологических процессов и явлений; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

географической информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем 

Содержание учебного предмета 10-11 классы 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли 

Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человечества и 

природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и 

цивилизация. 

Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные ресурсы, их основные 

виды, размещение и крупнейшие месторождения. Природно-ресурсный потенциал. Родь 

природных ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Истощение природных ресурсов и малоотходные технологии. 

Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими 

различных стран и регионов. 

Земельные ресурсы. Деградация почв, еѐ масштабы. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение 
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дефицита пресных вод. Гидроэнергоресурсы. 

Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и 

лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль 

Оксана. Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана. 

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. 

Агроклиматические, рекреационные ресурсы. Виды природопользования. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

Практические работы:  

1)опенка обеспеченности основны м и  видами природных ресурсов;  

2) сравнение обеспеченности минеральными ресурсами РФ и Саудовской Аравии;  

3) сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах 

земного шара (на примере лесных ресурсов). 

Тема 2. Политическая карта мира 

Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и 

новейший периоды. Количественные и качественные изменения на политической карте 

мира. Современная политическая карта мира. 

    Государство- главный объект политической карты. Формы правления: 

монархическая и республиканская. Формы государственного устройства: унитарное и   

федеративное. Типы государств. Главные критерии типологии. Политическая география и 

геополитика. Практическая работа: нанесение на контурную карту государств с разными   

формами правления и разными формами государственного устройства. 

Тема 3. География населения 

 Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и 

последствия. Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая 

политика. Типы воспроизводства населения. 

Состав и структура населения. Этнический состав: одно- и многонациональные 

государства. Основные очаги этнических конфликтов. 

Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость 

населения. 

Географические особенности размещения населения. Плотность населения. 

Формы расселения: городское и сельское расселение. Урбанизация как всемирный 

процесс. Основные причины и тины миграций в мире. 

Практические работы:  

1) сравнительный анализ демографической политики восточноазиатских и 

западноевропейских стран;  

2) анализ рассредоточения основных языковых групп населения на Земле;  

3) анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран. 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный 

ландшафт. Основные линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. 

Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. 

Христианство, ислам, буддизм. 

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, японская, 

исламская, негро-африканская. 

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Практическая работа: сравнительная характеристика традиционных 

особенностей двух культур (на выбор учителя). 
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Тема 5. География мировой экономики 

Мировая экономика, основные этапы еѐ развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и 

территориальная структуры хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. Научно-

техническая революция на современном этапе. 

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение 

экономики. 

География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Электроэнергетика. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лѐгкая, пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Аграрные отношения. 

Земледелие. Зерновые и технические культуры. «Зелѐная революция». Животноводство. 

Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. 

Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. 

География отраслей непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и 

туризм. 

Практические работы: 

1) нанесение на контурную карту мира аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран;  

2) характеристика одной из отраслей растениеводства /животноводства (по выбору 

учащегося). 

Тема 6. Регионы и страны  

 Регион и региональная Регион и региональная география. Культурно-исторические 

регионы мира. Принцип построения культурно-исторических регионов. Национальное 

богатство. Уровень экономического развития. Уровень социального развития. Центры 

экономической мощи и «полюсы» бедности. 

Англоязычная Америка Соединенные Штаты Америки. Территория. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. 

Особенности населения. Роль иммиграции в формировании американской нации. 

«Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». 

Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой 

экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные 

районы. Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их 

специализация. Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние 

различия: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные 

ресурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Национальные 

проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. 

Высокоразвитые регионы. Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 

 Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. 

Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. 

Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. 

Население: этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их 

причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: современные экономические 

преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший 

экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», 

главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности транспортной 

сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской 

Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития. 
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Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные 

субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. 

Особенности урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. 

Западная Европа — старейший центр мирового хозяйства, второй центр экономической 

мощи в мире. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география, 

крупнейшие промышленные центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. 

Мировые центры туризма. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй, федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая 

по численности населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. 

Германия — страна постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна 

Европы. Отрасли международной специализации. Внутренние различия. 

Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на 

развитие страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. 

Культурные традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. 

Продуктивное сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. 

Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. 

Франция — мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. 

Население. Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. 

Внутренние различия: индустриальный Север и аграрный Юг. 

Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Природные условия и ресурсы. 

Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных отношений. 

Специализация экономики. Внутренние различия. 

Постсоветский регион (без России и стран Балтии). Географическое положение. 

Состав региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества Независимых 

Государств (СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. Экономика. 

Развитие рыночных отношений. Особенности и проблемы развития промышленности, 

сельского хозяйства. 

Зарубежная Азия (без Центральноазиатского региона). Географическое положение. 

Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое разнообразие, 

урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. Особенности развития 

экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. 

Разнообразие природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по 

численности населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное 

развитие экономики. Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. 

Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. 

 Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные 

условия и ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. 

Высокоурбанизированная страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское 

«экономическое чудо». Особенности развития экономики. Отрасли промышленности, 

крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние 

различия. 

Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Состав региона. Природные 

условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые индустриальные 

страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 
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Южная Азия. Формирование политической карты региона. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и 

религиозного состава — почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный 

неконтролируемый рост населения — главная демографическая проблема региона. Резкие 

контрасты в размещении населения. Уровень экономического развития. Доминирующая 

роль сельского хозяйства. Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. 

Индия — наиболее развитая страна региона. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка. Состав региона. Исламская 

цивилизация — общий связующий элемент, позволяющий объединить государства этих 

территорий в один регион. Особенности географического положения. Природные условия 

и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития 

экономики. Мощная нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли 

промышленности и сельское хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион — 

мировой центр туризма. Внутренние различия.  

Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. 

Тропическая Африка — регион с самым низким качеством жизни населения. 

Преобладающие религии. Тропическая Африка — экологически наиболее отсталый 

регион мира. Отрасли сельского хозяйства и промышленности. ЮАР — единственное 

экономически развитое государство Африки. 

Австралия и Океания. Особенности географического положения. Состав региона. 

Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения. 

Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности 

и сельского хозяйства. Транспорт. Внутренние различия. 

Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. 

Государственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — 

главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

Тема 7. Глобальные проблемы человечества  

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных 

проблем. Роль географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. Взаимосвязь 

глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости стран. 

Продовольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема 

здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. 

Экологические проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. Пути 

решения экологических проблем. Экологическая культура общества — одно из условий 

решения экологических проблем. Экологические проблемы и устойчивое развитие 

общества. 

Тематическое планирование 10 класс 

№  Название темы или раздела Количество 

часов 

1 Человек и ресурсы Земли 10 

2 Политическая карта мира 5 

3 География населения 5 

4 География культуры, религий, цивилизаций 5 

5 География мировой экономики 8 

 Резервное время 2 

 итого 35 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№  Название темы или раздела Количество 
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;урса 

часов 

1 Регионы и страны 21 

2 Глобальные проблемы человечества 4 

3 Резервное время 10 

 Итого  35 

 

2.2.7.Рабочая программа учебного предмета «Обществознание»  
 Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки . 10  класс : учеб. 

пособие для общеобразовательных организаций : базовый уровень / [Л. Н.  Боголюбов и  др.].  

— М.: Просвещение. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты   

— умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 

— умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

— умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять 

их примерами; 

— умение различать абсолютную и относительную истины; 

— умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни 

человека; 

— умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

— умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного нрава в повседневной жизни; 

-умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приѐма в образовательные организации профессионал ьнот и высшего образования; 

— умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами. 

Метапредметные результаты: 

— умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

выявление особенностей научного познания; 

выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

— умение применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

— умение выполнять познавательные задания на использование элементов 

причинно-следственных связей; 

раскрытие связи между мышлением и деятельностью; способность к построению 

логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в диалог, участие в 

коллективном обсуждении социальных и правовых проблем; 

умение использовать наглядные формы представления информации в качестве 

источника социальных и правовых знаний. 

Предметные результаты включают: 

— выделение черт социальной сущности человека; 

— определение роли духовных ценностей в обществе; 

— умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

— умение различать виды искусства; 
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— выявление сущностных характеристик религии и еѐ роли в культурной 

жизни; 

— выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

— умение характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

— выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, 

иллюстрирующей многообразие и противоречивость социального развития; 

— умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

— формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем; 

— сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; 

— выделение основных элементов системы права; 

— выстраивание иерархии нормативных актов; 

— выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

— умение различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

— аргументация важности соблюдения норм экологического права и 

характеристика способов защиты экологических прав; 

— раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

— умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

— умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

— способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и 

социального обеспечения; 

— извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ). 

Содержание курса  

Человек в обществе.                                                                                                                                                  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. Особенности социальной системы. Социальные институты. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного мира. Проблема общественного прогресса. Биологическое и социальное в 

человеке. Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. Деятельность 

человека; основные характеристики. Структура деятельности и еѐ мотивация. 

Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность. Общественное и 

индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Дознание чувственное и рациональное. 

Истина и еѐ критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные 

знания. Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания. 

Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и 

ответственность. Основания свободного выбора. Что такое свободное общество. 

Глобализация как явление современности. Современное информационное пространство. 

Глобальная информационная экономика. Социально-политическое измерение 

информационного общества. Международный терроризм: понятие и признаки. 

Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и международный 

терроризм. Противодействие международному терроризму 

 Общество как мир культуры. Понятие «духовная культура». Культурные 

ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. Человек как духовное 

существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 
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Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что 

заставляет нас делать выбор в пользу добра. Наука и еѐ функции в обществе. Этика науки. 

Образование в современном обществе. Образование как система. Особенности рели-

гиозного сознания. Религия как общественный институт. Религия и религиозные 

организации в современной России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. Что 

такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное искусство. 

Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой культуры. 

Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой культуры как 

общественного явления. 

Правовое регулирование общественных отношений. 

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное 

право, как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. 

Институт права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. Виды 

нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Что такое правоотношение. Правомерное поведение. 

Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. Гражданство Российской 

Федерации. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные права. 

Право на результат интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита гражданских 

прав. Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита граждан. Право 

на социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предприниматель-

ства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приѐма на работу. 

Профессиональное образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и 

расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и 

родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Общая ха-

рактеристика экологического права. Право человека на благоприятную окружающую 

среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданский процесс. Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Основные 

стадии конституционного судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами 

ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 

уголовного суда. 

Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие 

политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

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. 
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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. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ п/п 

 

Содержание материала. Глава / Тема 

 

 

Колич. 

часов 

1 Тема I. Человек в обществе 19 

2 Тема II Общество как мир культуры 13 

3 Тема  III Правовое регулирование общественных отношений 34 

4 Резерв  4 

 ИТОГО  70 

Тематическое планирование 11 класс 

№ п/п 

 

Содержание материала. Глава / Тема Колич. 

часов 

1 Глава I. Экономическая жизнь общества 26 

2 Глава II. Социальная сфера 17 
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3 Глава III. Политическая жизнь общества 17 

4 Урок-практикум и обобщающий урок 4 

5 Контрольная работа 4 

 ИТОГО 70 

2.2.8 Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

Рабочая программа по математике 10-11 класс, базовый уровень  

Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического  анализа 10 – 11 классы. / авт. – сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. М.: 

Мнемозина 
Геометрия. 

Сборник примерных рабочих программ. 10—11 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных  организаций: базовый и углубленный уровни / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. М.: Просвещение, 2020 

Планированные результаты курса «Алгебра и начала математического  

анализа» 

Личностные результаты: 

- представление о профессиональной деятельности ученых математиков, о 

развитии математики от Нового времени до наших дней; 

- умение ясно формулировать и аргументировано излагать свои мысли; 

корректность в общении 

-критичность мышления, умение распозновать логически не корректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;  

- способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

- достаточно развитые представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть приложения полученных математических знаний в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

- умение использовать различные источники информации для решения учебных 

проблем; 

- умение принимать решения в условиях неполной и избыточной информации; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

-умение видеть различные стратегии достижения целей, планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на решение конкретных задач. 

Предметные результаты: 

1) иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, 

законах и методах, позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: 

число, величина, алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и 

вероятность, производная и интеграл, закон больших чисел, принцип математической 

индукции, методы математических рассуждений; 

2) владеть ключевыми математическими явлениями: выполнять точные и 

приближенные вычисления с действительными числами; 

выполнять (простейшие) преобразования выражений включающих степени, 

логарифмы, радикалы и тригонометрические функции; 

решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы 

неравенств; 

решать текстовые задачи; 

исследовать функции; 

строить их графики ( в простейших случаях); 
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оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях; 

применять математическую терминологию и символику;  

доказывать математические утверждения; 

3) применять приобретенные знания и умения для решения практических задач 

из смежных дисциплин. 

Метапредметными результатами освоения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формилировать учебную 

проблему,определять цель учебных действий; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно: 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и , при необходимости , 

исправлять ошибки самостоятельно ( в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с мспользованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 анализировать , сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения и понятиям. 

Комуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе ( 

определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.) 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение( точку зрения), 

доказательство ( аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций 

 

Основное содержаниекурса «Алгебра и начала математического анализа 10-

11» 

Основные свойства функций: монотонность, промежутки возрастания и убывания, 

точки максимума и минимума, ограниченность функций, четность и нечетность, 

периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных 

функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение и сжатие 

вдоль осей координат, отражение от осей координат, симметрия относительно начала 

координат, графики функций с модулями. 
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Тригонометрические формулы: приведения, сложения, преобразование 

произведения тригонометрических функций в сумму, формула вспомогательного 

аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, 

логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих уравнений, 

неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. 

Метод интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. Сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Понятие о методе математической индукции. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 

производной. Использование производной при исследовании функций, построении 

графиков. Использование свойств функций при решении текстовых, физических и 

геометрических задач. Решение задач на экстремум, наибольшие и наименьшие значения. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона - Лейбница. Первообразная. Приложения определенного интеграла. 

 

Вероятность и статистика 

Выборки, сочетания. Биноминальные коэффициенты. Бином Ньютона. 

Треугольник Паскаля и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа 

успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа 

успехов в испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины. 

Независимые случайные величины и события. 

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых 

испытаний. Естественно-научные применения закона больших чисел. Оценка 

вероятностных характеристик (математического ожидания, дисперсии) случайных 

величин по статистическим данным. 

Представление о геометриче5ской вероятности. Решение простейших прикладных 

задач на геометрические вероятности. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ п/п Название темы, раздела Количество 

часов 

1 Числовые  функции 

 

9 

2 Тригонометрические функции 26 

3 Тригонометрические уравнения 10 

4 Преобразование тригонометрических выражений 15 

5 Производная 31 

6 Обобщающее повторение курса  11 

 Итого 102 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ п/п Название темы, раздела Количество 
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часов 

1 Степени и корни. Степенные функции 18 

2 Показательная и логарифмическая функция 29 

3 Первообразная и интеграл 8 

4 Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей 

15 

5 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 20 

6 Обобщающее повторение 12 

 итого 102 

 

Планируемые результаты курса «Геометрия» 

Базовый уровень  

- оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и    плоскостей; 

- распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар), владеть 

стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертѐжных 

инструментов; 

- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объѐмных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; строить сечения многогранников; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

- применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур; 

- находить объѐмы и площади поверхностей простейших многогранников, тел 

вращения, геометрических тел с применением формул; 

- вычислять расстояния и углы в пространстве; 

- применять геометрические факты для решения задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

- формулировать свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

- использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания; 

- соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

- соотносить объѐмы сосудов одинаковой формы различного размера; 

- оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. 

(определять количество вершин, рѐбер и граней полученных многогранников); 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний. 

Векторы и координаты в пространстве 

- Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 
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- находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, 

расстояние между двумя точками; 

- находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным 

векторам; 

- задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

-решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

История и методы математики 

- Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

- понимать роль математики в развитии России; 

- применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 

- замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира, а также произведений искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

(углубленный уровень) 

— владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

— самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

— исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

— решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из ус ловия, выполнять необходимые для решения 

задачи допол- 

нительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

— уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

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

— и меть представления об аксиомах стереометрии и следствияхиз них и уметь 

применять их при решении задач; 

— уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в 

том числе 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; 

— у меть применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

— уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

— владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, 

уметь применять теорему о трѐх перпендикулярах при решении задач; 
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— владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего 

перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

— владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при 

решении задач; 

— владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, 

перпендикулярных плоскостей и уметь применять их при решении задач; 

— владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

— владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при 

решении задач; 

— владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной пирамиды 

и уметь применять их при решении задач; 

— иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

— владеть понятием площади поверхностей многогранников и 

уметь применять его при решении задач; 

— владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и 

уметь применять их при решении задач; 

— владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при 

решении задач; 

— и меть представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их 

при решении задач; 

— владеть понятиями объѐма, объѐмов многогранников, тел вращения и применять 

их при решении задач; 

— иметь представление о развѐртке цилиндра и конуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса и уметь применять его при решении задач; 

— иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении 

задач; 

— уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

— иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объѐмов и площадей поверхностей 

подобных фигур; 

— иметь представление об аксиоматическом методе; 

— владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять 

его для решения задач; 

— уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов 

трѐхгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трѐхгранного угла; 

— владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его 

при решении задач; 

— и меть представление о двойственности правильных многогранников; 

— владеть понятиями центрального проектирования и параллельного 

проектирования и применять их при построении сечений многогранников методом 

проекций; 

— иметь представление о развѐртке многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

— иметь представление о конических сечениях; 

— иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять его при решении задач; 

— применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

— владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их 

при решении задач; 

— применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат; 
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— и меть представление об аксиомах объѐма, применять формулы объѐмов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

— применять теоремы об отношениях объѐмов при решении 

задач; 

— применять интеграл для вычисления объѐмов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объѐма шарового слоя; 

— иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно 

прямой, винтовой симметрии 

 — и уметь применять его при решении задач; 

— и меть представление о площади ортогональной проекции; 

— иметь представление о трѐхгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 

— и меть представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять 

их при решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

— уметь применять формулы объѐмов при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве 

— Владеть понятиями векторов и их координат; 

— уметь выполнять операции над векторами; 

— и спользовать 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; 

— находить объѐм 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 и методы математики 

— Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

— понимать роль математики в развитии России; 

— использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

— применять основные методы решения математических задач; 

— на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту 

и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 

— пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов; 

— применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи 

экономики). 

 

Содержание курса 

Базовый уровень 
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Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров.  Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырѐхугольниками. 

Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью 

векторов и координат. Наглядная стереометрия: фигуры и их изображения (куб, 

пирамида, призма 

Геометрия 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из 

них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур 

на плоскости. Расстояния между фигурами в пространстве. Проекция фигуры на 

плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема 

о трѐх перпендикуляров. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и 

правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усечѐнном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечение шара. Развѐртка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (рѐбра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Понятие об объѐме. 

Объѐм пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объѐм шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объѐмами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение 

движений при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве 

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. 

Коллинеарные и компланарные векторы.  Скалярное произведение векторов. Теорема о 

разложении вектора по трѐм некомпланарным векторам. Скалярное произведение 

векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 

расстояний, длин, площадей и объѐмов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 

для вычисления расстояния между точками в пространстве.  

Углублѐнный уровень 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия 

из них. Понятие об аксиоматическом методе. 

Построение сечений многогранников методом следов. Центральное 

проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций. Теорема 

Менелая для тетраэдра. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о 

параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и 

изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 
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Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трѐх перпендикулярах. Расстояния между фигурами в 

пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трѐхгранный и многогранный 

углы. Свойства плоских углов многогранного 

угла. Свойства плоских и двугранных углов трѐхгранного угла. Теоремы косинусов 

и синусов для трѐхгранного угла. 

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развѐртки многогранника. 

Кратчайшие пути на поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Двойственность правильных многогранников. 

Параллелепипед. 

Свойства параллелепипеда. 

параллелепипед. 

Наклонные призмы. 

Площадь отогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. 

Пирамиды с равно наклонѐнными рѐбрами и гранями, их основные свойства. Виды 

тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усечѐнная пирамида и 

усечѐнный конус. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические 

сечения. 

Площади поверхностей многогранников. Развѐртка цилиндра и конуса. Площадь 

поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объѐм 

шарового слоя. 

Понятие объѐма. Объѐмы многогранников. Объѐмы тел вращения. Аксиомы 

объѐма. Вывод формул объѐмов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. 

Формулы для нахождения объѐма тетраэдра. Теоремы об отношениях объѐмов. 

Приложения интеграла к вычислению объѐмов и поверхностей тел вращения. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объѐмов и площадей поверхностей подобных 

фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических методов. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Векторы и координаты в пространстве 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. 

Уравнение сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ п/п Название темы, раздела Количество 

часов 

1 Введение 3 
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2 Параллельность прямых и плоскостей 16 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

4 Многогранники 12 

5 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 20 

 Итого 68 

Тематическое планирование 11 класс 

№ п/п Название темы, раздела Количество 

часов 

1 Цилиндр, конус, и шар 16 

2 Объемы тел 17 

3 Векторы в пространстве 6 

4 Метод координат в пространстве 15 

5 Заключительное повторение  14 

 Итого 68 

Углубленный уровень. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ п/п Название темы, раздела Количество 

часов 

1 Введение 3 

 Основание стереометрии 20 

2 Перпендикулярность и параллельность  прямых и плоскостей 

прямых и плоскостей 

26 

3 Фигуры вращения  17 

 Резерв  2 

 Итого 68 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ п/п Название темы, раздела Количество 

часов 

1 Многогранники 19 

2 Объемы тел и площади их поверхностей 19 

3 Координаты и векторы 16 

4 Заключительное повторение  14 

 Итого 68 

 

2.2.9. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Аквилянов Н.А., Куклина И.Д., Мирончик Е.А., 

Информатика. 10-11 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2020. 

Планируемые результаты  

Личностные включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно - смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 
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К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние 

изучение курса информатики, можно отнести: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

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; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно 

более всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы программирования». А 

именно, 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;  
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– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных 

универсальных учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы 

курса как «Информация и информационные процессы», «Современные технологии 

создания и обработки информационных объектов», «Информационное моделирование», 

«Обработка информации в электронных таблицах», а также «Сетевые информационные 

технологии» и «Основы социальной информатики». При работе с соответствующими 

материалами курса выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые 

информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит 

становление ряда коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, 

выпускники могут 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; 

– 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. 

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, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития     

Информация и информационные процессы 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 
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– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано. 

– использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

Компьютер и его программное обеспечение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; 

– использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; 

– понимать принцип управления робототехническим устройством; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей; 

– диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств 

на предмет их заражения компьютерным вирусом; 

– использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных 

технологий; познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных 

систем и параллельной обработкой данных; 

– узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, 

какие существуют физические ограничения для характеристик компьютера. 

Представление информации в компьютере 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной системах счисления; 

– определять информационный объѐм графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

–использовать знания о дискретизации данных в научные исследования наук и 

технике. 

Элементы теории множеств и алгебры логики 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием современных программных средств. 

Обработка информации в электронных таблицах 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 – использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей;  

 – представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 – планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью 

компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов 

экспериментов; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 – определять результат выполнения алгоритма при заданных   исходных данных;  

 – узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных;  

 – читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  

  – выполнять   пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные   

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

  – создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций;  

  – понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти).  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 – использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при 

решении задач анализа данных;  

 – получать представление о существовании различных алгоритмов для решения 

одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и 

используемой памяти;  

– применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

 – использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ;  

Информационное моделирование 

Выпускник на базовом уровне научится:  

  – находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

  –использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять 

запросы в базах данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 

поиск записей в БД;  

 – описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных.  
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 – использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов;  

 – применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих 

в ходе учебной деятельности и вне еѐ;  

 – создавать учебные многотабличные базы данных 

Сетевые информационные технологии 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 – использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы 

в Интернете; вести поиск в информационных системах;  

 – использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;  

 – использовать в повседневной деятельности информационные ресурсы интернет-

сервисов и виртуальных пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские 

права и руководствуясь правилами сетевого этикета.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 – использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире;                                

− узнать базовые принципы организации и функционирования компьютерных 

сетей, нормы информационной этики и права;  

 – анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

 – понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений;  

 – создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, 

формы; организовывать личное информационное пространство;  

 – критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Основы социальной информатики 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 – использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Содержание учебного предмета 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и 

связанных с ней процессов 

в окружающем мире. 

 Различия в представлении 

данных, предназначенных 

для хранения и обработки в 

автоматизированных 

компьютерных системах, и 

данных, предназначенных 

для восприятия человеком. 

 Системы. Компоненты 

системы и их 

взаимодействие.  

Универсальность 

дискретного представления 

информации 

10 кл 

Глава 1. Информация и информационные процессы 

 § 1. Информация. Информационная грамотность и 

информационная культура 

1.Информация, еѐ свойства и виды 

2.Информационная культура и информационная 

грамотность 

3.Этапы работы с информацией 

4.Некоторые приѐмы работы с текстовой 

информацией 

§ 2. Подходы к измерению информации 

1.Содержательный подход к измерению 

информации 

2.Алфавитный подход к измерению информации 

3.Единицы измерения информации 

§ 3. Информационные связи в системах различной 

природы 

1.Системы 

2.Информационные связи в системах 

3.Системы управления 

§ 4. Обработка информации 

1.Задачи обработки информации 
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2.Кодирование информации 

3.Поиск информации 

§ 5. Передача и хранение информации 

1.Передача информации 

2.Хранение информации 

10 кл 

Глава 3. Представление информации в компьютере 

 § 14. Кодирование текстовой информации 

1.Кодировка АSCII и еѐ расширения 

2.Стандарт UNICODE 

3.Информационный объѐм текстового сообщения 

§ 15. Кодирование графической информации 

1.Общие подходы к кодированию графической 

информации 

2.О векторной и растровой графике 

3.Кодирование цвета 

4.Цветовая модель RGB 

5.Цветовая модель HSB 

6.Цветовая модель CMYK 

§ 16. Кодирование звуковой информации 

1.Звук и его характеристики 

2.Понятие звукозаписи 

3.Оцифровка звука 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. 

Равномерные   и   

неравномерные коды. 

Условие Фано. 

 10кл 

1. Информация и информационные процессы 

§ 4. Обработка информации 

4.2. Кодирование информации 

Системы счисления 

Сравнение чисел, 

записанных в двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатеричной 

системах счисления.  

Сложение и вычитание 

чисел, записанных в этих 

системах счисления 

10кл 

Глава 3. Представление информации в компьютере 

 § 10. Представление чисел в позиционных системах 

счисления 

1.Общие сведения о системах счисления 

2.Позиционные системы счисления 

3.Перевод чисел из q-ичной в десятичную систему 

счисления 

§ 11. Перевод чисел из одной позиционной системы 

счисления в другую 

5.Перевод целого десятичного числа в систему 

счисления с основанием q 

6.Перевод целого десятичного числа в двоичную 

систему счисления 

7.Перевод целого числа из системы счисления с 

основанием p в систему счисления с основанием q 

8.Перевод конечной десятичной дроби в систему 

счисления с основанием q 

9.«Быстрый» перевод чисел в компьютерных 

системах счисления 

§ 12. Арифметические операции в позиционных 

системах счисления 

1.Сложение чисел в системе счисления с 
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основанием q 

2.Вычитание чисел в системе счисления с 

основанием q 

3.Умножение чисел в системе счисления с 

основанием q 

4.Деление чисел в системе счисления с основанием 

q 

5.Двоичная арифметика 

§ 13. Представление чисел в компьютере 

1.Представление целых чисел 

2.Представление вещественных 

Элементы комбинаторики, 

теории множеств и 

математической логики.  

Операции «импликация», 

«эквивалентность». 

Примеры законов алгебры 

логики. Эквивалентные 

преобразования логических 

выражений.  

Построение логического 

выражения с данной 

таблицей истинности.  

Решение простейших 

логических уравнений. 

 

10кл 

Глава 4. Элементы теории множеств и алгебры 

логики 

§ 17. Некоторые сведения из теории множеств 

1.Понятие множества 

2.Операции над множествами 

3.Мощность множества 

§ 18. Алгебра логики 

1.Логические высказывания и переменные 

2.Логические операции 

3.Логические выражения 

4. Предикаты и их множества истинности 

§ 19. Таблицы истинности 

1.Построение таблиц истинности 

2.Анализ таблиц истинности 

§20.Преобразование логических выражений 

1.Основные законы алгебры логики 

2.Логические функции 

3.Составление логического выражения по таблице 

истинности и его упрощение 

§ 21. Элементы схем техники. Логические схемы. 

1.Логические элементы 

2.Сумматор 

3.Триггер 

§ 22. Логические задачи и способы их решения 

1.Метод рассуждений 

2.Задачи о рыцарях и лжецах 

3.Задачи на сопоставление. Табличный метод 

4.Использование таблиц истинности для решения 

логичеких задач 

5.Решение логических задач путѐм упрощения 

логических выражений 

Дискретные объекты 

Решение      

алгоритмических задач, 

связанных с анализом   

графов (примеры: 

построения   оптимального 

пути между вершинами    

ориентированного   

ациклического графа; 

11 класс 

Глава 3. Информационное моделирование 

§ 10. Модели и моделирование  

3.   Графы, деревья и таблицы  

§ 11. Моделирование на графах  

1.   Алгоритмы нахождения кратчайших путей  
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определения количества     

различных путей между 

вершинами). 

Использование графов, 

деревьев, списков при   

описании объектов и 

процессов окружающего 

мира. Бинарное дерево 

Алгоритмы и элементы 

программирования 

Алгоритмические 

конструкции. 

Подпрограммы. 

Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины 

(массивы) 

Запись алгоритмических 

конструкций в выбранном 

языке программирования 

11 класс 

Глава 2. Алгоритмы и элементы программирования 

§ 5. Основные сведения об алгоритмах 

1.Понятие алгоритма. Свойства алгоритма 

2.Способы записи алгоритма 

§ 6. Алгоритмические структуры  

     1. Последовательная алгоритмическая конструкция  

     2. Ветвящаяся алгоритмическая конструкция  

     3. Циклическая алгоритмическая конструкция 

Составление алгоритмов и 

их программная реализация 

Этапы решения задач на 

компьютере. 

Операторы языка 

программирования, 

основные конструкции 

языка программирования.  

Типы и структуры данных. 

Кодирование базовых 

алгоритмических 

конструкций на выбранном 

языке программирования.  

Интегрированная среда 

разработки программ на 

выбранном языке 

программирования. 

 Интерфейс выбранной 

среды. Составление 

алгоритмов и программ в 

выбранной среде 

программирования.  

Приемы отладки программ 

Проверка 

работоспособности про 

грамм с использованием 

трассировочных таблиц. 

Разработка и программная 

реализация алгоритмов 

решения типовых задач 

базового уровня из 

различных предметных 

областей 

11 класс 

Глава 2. Алгоритмы и элементы программирования 

§ 7. Запись алгоритмов на языках программирования 

1. Структурная организация данных 

2. Некоторые сведения о языке программирования 

Pascal 

§ 8. Структурированные типы данных. Массивы 

1. Общие сведения об одномерных массивах 

2. Задачи поиска элемента с заданными свойствами 

3. Проверка соответствия элементов массива 

некоторому условию 

4. Удаление и вставка элементов массива 

5. Перестановка всех элементов массива в обратном 

порядке 

6. Сортировка массива 

§ 9. Структурное программирование 

1. Общее представление о структурном 

программировании 

2. Вспомогательный алгоритм 

3. Рекурсивные алгоритмы 

4. Запись вспомогательных алгоритмов на языке 

Pascal 
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Примеры задач: 

 – алгоритмы нахождения 

наибольшего (или 

наименьшего) из двух, 

трех, четырех заданных 

чисел без использования 

массивов и циклов, а также 

сумм (или произведений) 

элементов конечной 

числовой 

последовательности (или 

массива); алгоритмы 

анализа записей 

чисел в позиционной 

системе счисления; 

алгоритмы решения задач 

методом перебора (поиск 

НОД данного натурального 

числа, проверка числа на 

простоту  

и т. д.); алгоритмы работы 

с элементами массива с 

однократным просмотром 

массива: линейный поиск 

элемента, вставка и 

удаление элементов в 

массиве, перестановка 

элементов данного массива 

в обратном  

порядке, суммирование 

элементов массива, 

проверка соответствия 

элементов массива 

некоторому условию, 

нахождение второго по 

величине наибольшего 

(или наименьшего) 

значения. Алгоритмы 

редактирования  

текстов (замена 

символа/фрагмента, 

удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск 

вхождения заданного 

образца). 

Постановка задачи 

сортировки 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных 

результатов работы 

простейших алгоритмов 

управления исполнителями 

11 класс 

Глава 2. Алгоритмы и элементы программирования 

§ 5. Основные сведения об алгоритмах 

3. Понятие сложности алгоритма 

§ 7. Запись алгоритмов на языках программирования 
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и вычислительных 

алгоритмов. Определение 

исходных данных, при 

которых алгоритм может 

дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: 

количество выполненных 

операций, размер 

используемой памяти;  

зависимость вычислений от 

размера исходных данных 

3. Анализ программ с помощью трассировочных 

таблиц 

4. Другие приѐмы анализа программ 

Математическое 

моделирование 

Представление результатов 

моделирования в виде, 

удобном для восприятия 

человеком.  

Графическое 

представление данных 

(схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с 

компьютерной моделью по 

выбранной теме.  

Анализ достоверности 

(правдоподобия) 

результатов 

экспериментов. 

Использование сред 

имитационного 

моделирования 

(виртуальных лабораторий) 

для проведения 

компьютерного 

эксперимента в учебной 

деятельности 

11 класс 

Глава 1. Обработка информации в электронных 

таблицах 

11 класс 

Глава 3. Информационное моделирование 

§ 10. Модели и моделирование 

1. Общие сведения о моделировании 

2. Компьютерное моделирование 

Использование 

программных систем и 

сервисов 

Компьютер — 

универсальное устройство 

обработки данных 

Программная и аппаратная 

организация компьютеров 

и компьютерных систем. 

Архитектура современных 

компьютеров. 

Персональный компьютер. 

Многопроцессорные 

системы. 

Суперкомпьютеры. 

Распределенные 

вычислительные системы и 

10 класс 

Глава 2. Компьютер и его программное 

обеспечение  

§ 6. История развития вычислительной техники 

1.Этапы информационных преобразований в 

обществе 

2.История развития устройств для вычислений 

3.Поколения ЭВМ 

§7. Основополагающие принципы устройства 

ЭВМ 

1.Принципы Неймана-Лебедева 

2.Архитектура персонального компьютера 

3.Перспективные направления развития 

компьютеров 
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обработка больших 

данных. Мобильные 

цифровые устройства и их 

роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. 

Роботизированные 

производства. Выбор 

конфигурации компьютера 

в зависимости от решаемой 

задачи. Тенденции 

развития аппаратного 

обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение 

(ПО) компьютеров и 

компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их 

назначение. Особенности 

программного обеспечения 

мобильных устройств. 

Организация хранения и 

обработки данных, в том 

числе с использованием 

интернет-сервисов, 

облачных технологий и 

мобильных устройств. 

Прикладные 

компьютерные программы, 

используемые в 

соответствии с типом 

решаемых задач и по 

выбранной специализации. 

Параллельное 

программирование. 

Инсталляция и 

деинсталляция 

программных средств, 

необходимых для решения 

учебных задач и задач по 

выбранной специализации. 

Законодательство 

Российской Федерации в 

области программного 

обеспечения. Способы и 

средства обеспечения 

надежного       

функционирования средств   

ИКТ.   Применение 

специализированных 

программ для обеспечения 

стабильной работы средств 

ИКТ. 

§ 8. Программное обеспечение компьютера 

1.Структура программного обеспечения 

2.Системное программное обеспечение 

3.Системы программирования 

4.Прикладное программное обеспечение 

§ 9. Файловая система компьютера 

1.Файлы и каталоги 

2.Функции файловой системы 

3.Файловые структуры 

 

11 класс 

Глава 5. Основы социальной информатики 

§ 18. Информационное право и  

информационная безопасность 

 1 Правовое регулирование в области 

информационных ресурсов 

2 Правовые нормы использования 

программного обеспечения 
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Безопасность, гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбережение, 

технологические 

требования при 

эксплуатации 

компьютерного рабочего 

места. Проектирование 

автоматизированного 

рабочего места в 

соответствии с целями его 

использования 

 

Подготовка текстов и 

демонстрационных 

материалов. Средства 

поиска и автозамены. 

История изменений. 

Использование готовых 

шаблонов и создание 

собственных.  Разработка 

структуры документа, 

создание гипертекстового 

документа. Стандарты 

библиографических 

описаний. Деловая 

переписка, научная 

публикация. Реферат и 

аннотация. Оформление 

списка литературы. 

Коллективная работа с 

документами. 

Рецензирование текста. 

Облачные сервисы. 

Знакомство с 

компьютерной версткой 

текста. Технические 

средства ввода текста.   

Программы распознавания 

текста, введенного с 

использованием сканера, 

планшетного ПК или 

графического планшета.    

Программы синтеза и 

распознавания устной речи 

10 класс 

Глава5. Современные технологии создания и 

обработки информационных объектов  

§ 23. Текстовые документы 

1.Виды текстовых документов 

2.Виды программного обеспечения для 

обработки текстовой информации 

3.Создание текстовых документов на 

компьютере 

4.Средства автоматизации процесса создания 

документов 

5.Совместная работа над документом 

6.Оформление реферата как пример 

автоматизации процесса создания документов 

7.Другие возможности автоматизации 

обработки текстовой информации 

Работа с 

аудиовизуальными 

данными 

Создание и преобразование 

аудиовизуальных объектов. 

Ввод изображений с 

использованием различных 

10 класс 

Глава5. Современные технологии создания и 

обработки информационных объектов  

§ 24. Объекты компьютерной графики 

Компьютерная графика и еѐ виды 

2.Форматы графических файлов 

3.Понятие разрешения 
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цифровых устройств 

(цифровых    

фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, 

сканеров и т. д.). Обработка 

изображения и звука с 

использованием интернет- 

и мобильных приложений. 

Использование 

мультимедийных онлайн-

сервисов для разработки 

презентаций проектных    

работ. Работа в группе, 

технология публикации   

готового материала в сети 

4.Цифровая фотография 

§ 25. Компьютерные презентации 

1.Виды компьютерных презентаций. 

2.Создание презентаций 

Электронные 

(динамические) таблицы. 

Примеры использования 

динамических 

(электронных) таблиц на 

практике (в том числе — в 

задачах математического 

моделирования) 

11 класс 

Глава 1. Обработка информации  

в электронных таблицах 

§ 1. Табличный процессор. Основные сведения 

1. Объекты табличного процессора и их 

свойства 

2. Некоторые приѐмы ввода и редактирования 

данных 

3. Копирование и перемещение данных 

§ 2. Редактирование и форматирование в 

табличном процессоре 

1. Редактирование книги и электронной таблицы 

2. Форматирование объектов электронной 

таблицы 

§ 3. Встроенные функции и их использование 

1. Общие сведения о функциях 

2. Математические и статистические функции 

3. Логические функции 

4. Финансовые функции 

5. Текстовые функции 

§ 4. Инструменты анализа данных 

1. Диаграммы  

2. Сортировка данных 

3. Фильтрация данных 

4. Условное форматирование 

5. Подбор параметра 

Базы данных 

Реляционные (табличные) 

базы  

данных. Таблица — 

представление сведений об 

однотипных объектах.  

Поле, запись. Ключевые 

поля таблицы. Связи между 

таблицами.  

Схема данных. Поиск и 

выбор в базах данных. 

11 класс 

Глава 3. Информационное моделирование 

§ 12. База данных как модель предметной 

области 

1. Общие представления об информационных 

системах 

2. Предметная область и еѐ моделирование 

3. Представление о моделях данных 

4. Реляционные базы данных 

§ 13. Системы управления базами данных 

1. Этапы разработки базы данных 
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 Сортировка данных. 

Создание, ведение и 

использование баз данных 

при решении учебных и 

практических задач 

2. СУБД и их классификация 

3. Работа в программной среде СУБД  

4. Манипулирование данными в базе данных 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии. Работа в 

информационном 

пространстве 

 

Компьютерные сети 

Принципы построения 

компьютерных сетей. 

Сетевые протоколы. 

Интернет. Адресация в 

сети  

Интернет. Система 

доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. 

Взаимодействие веб-

страницы с сервером.  

Динамические страницы. 

Разработка интернет-

приложений  

Сетевое хранение данных. 

Облачные сервисы. 

Деятельность в сети 

Интернет 

Расширенный поиск 

информации в сети 

Интернет. Использование 

языков построения 

запросов. Другие виды 

деятельности в сети 

Интернет. Геолокационные 

сервисы реального времени 

(локация мобильных 

телефонов, определение 

загруженности 

автомагистралей и т. п.); 

интернет- 

торговля; бронирование 

билетов и гостиниц и т. п. 

11 класс 

Глава 4. Сетевые информационные технологии 

§ 14. Основы построения компьютерных сетей 

1. Компьютерные сети и их классификация 

2. Аппаратное и программное обеспечение 

компьютерных сетей 

3. Работа в локальной сети 

4. Как устроен Интернет 

5. История появления и развития компьютерных 

сетей 

§ 15. Службы Интернета 

1. Информационные службы 

2. Коммуникационные службы 

3. Сетевой этикет 

§ 16. Интернет как глобальная информационная 

система 

1. Всемирная паутина 

2. Поиск информации в сети Интернет 

3. О достоверности информации, 

представленной на веб-ресурсах 

Социальная информатика 

Социальные сети — 

организация коллективного 

взаимодействия и обмена 

данными.   

Сетевой этикет: правила 

поведения в 

11 класс 

Глава 5. Основы социальной информатики 

§ 17. Информационное общество 

1. Понятие информационного общества 

2. Информационные ресурсы, продукты и 

услуги 

3. Информатизация образования 
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киберпространстве. 

Проблема подлинности 

полученной информации. 

Информационная культура. 

Государственные 

электронные сервисы и 

услуги.  

Мобильные приложения. 

Открытые образовательные 

ресурсы 

4. Россия на пути к информационному обществу 

Информационная 

безопасность. Средства 

защиты информации в 

автоматизированных 

информационных системах 

(АИС), компьютерных 

сетях и компьютерах. 

Общие проблемы защиты 

информации и 

информационной 

безопасности АИС. 

Электронная подпись, 

сертифицированные сайты 

и документы. Техногенные 

и экономические угрозы, 

связанные с 

использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение 

информационной 

безопасности 

11 класс 

Глава 5. Основы социальной информатики 

§ 18. Информационное право и информационная 

безопасность 

1. Правовое регулирование в области 

информационных ресурсов 

2. Правовые нормы использования 

программного обеспечения 

3. О наказаниях за информационные 

преступления  

4. Информационная безопасность 

5. Защита информации 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Название темы или раздела Количество часов 

1 Информация и информационные процессы 6 

2 Компьютер и его программное обеспечение 5 

3 Представление информации в компьютер 9 

4 Элементы теории множеств и алгебры логики 8 

5 Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов. 
5 

6 Итоговое повторение 2 

  35 

Тематическое планирование 11 класс 

№ Название темы или раздела Количество часов 

1 Обработка информации в электронных таблицах 6 

2 Алгоритмы и элементы программирования 11 

3 Информационное моделирование 6 

4 Сетевые информационные технологии 5 

5 Основы социальной информатики 4 

6 Итоговое повторение 3 

 итого 35 

 

2.2.10.Рабочая программа учебного предмета «Физика» 
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Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Классический курс». 

10-11 классы: учебное пособие для общеобразоват. организаций/А.В.Шаталина – М.: 

Просвещение,  

Планируемые результаты  

Личностные  результаты: 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующему современному уровню 

развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому 

творчеству; 

- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

- положительное отношение к труду, целеустремленность; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов 

и разумное природопользование. 

Метапредметные результаты. 
Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

- определять несколько путей для достижения поставленной цели; 

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

 Освоение познавательных универсальных учебных действий: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщенные способы решения задач; 

- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так 

и в отношении действий и суждений другого человека; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 
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консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т.д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметные  результаты:  

- сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в совеременной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, владение умениями описывать и объяснять 

самостоятельно проведенные эксперименты, анализировать результаты полученной 

измерительной информации, определять достоверность полученного результата; 

-сформированность умения решать простые физические задачи; 

- сформированость умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

- понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияниях их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 
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- сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Содержание учебного предмета 

Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.   

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

и процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их 

применимости.  Физические теории и принцип соответствия. Физические величины. 

Погрешности измерений физических величин. Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и 

культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. 

Относительность механического движения. Системы отсчета. Скалярные и векторные 

физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 

окружности. 

Взаимодействие тел. явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы 

отсчета. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, 

силы трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. 

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и 

системы. Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы 

упругости. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Момент силы. Условия 

равновесия. Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в динамике 

жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение 

Менделеева – Клапейрона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. 

Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа т теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин.  

Основы электродинамики 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность и потенциал электростатического поля. Линии 

напряженности и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Закон Джоуля-Ленца. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Тематическое планирование 10 класс 
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№ п/п Название темы, раздела Количество 

часов 

1 Введение. Физика и естественнонаучный метод познания 

природы 
1 

2 Механика 27 

3 Молекулярная физика и термодинамика 17 

4 Основы электродинамики 16 

5 Резерв 7 

 итого 68 

Тематическое планирование 11 класс 

№ п/п Название темы, раздела Количество 

часов 

1 Магнитное поле 5 

2 Электромагнитная индукция 7 

3 Электромагнитные колебания и волны 10 

4 Оптика 15 

5 Квантовая физика 17 

6 Строение Вселенной 7 

7 Повторение 7 

 итого 68 

 

2.2.11.Рабочая программа учебного предмета «Химия» 
Программы для общеобразовательных учреждений. Химия.8-9 классы. 10-11 классы. Н.Н. 

Гара - М.: Просвещение 

Планируемые результаты.  

Предметные результаты (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты 

по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции 

по разным признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы 

органических веществ; 

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии 

с изученными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разных источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 
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11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия 

производственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой органических 

веществ; 

12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и 

проектной деятельности; 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах 

и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты: 

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности; 

2) овладение приѐмами самостоятельного планирования путей достижения цели, 

умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, 

выбирать основания и критерии для установления причинно-следственных связей; 

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 

таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10) сформированность умения эффективно организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность, работать индивидуально с учѐтом общих 

интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачами коммуникации; 

12) высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания, полученные при изучении предмета. 

Личностные результаты: 

1) сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает 

мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого 

характера; 

3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль 

и самооценку на основе критериев успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природо и 

здоровьесберегающего поведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

 

 Содержание учебного предмета  

10 класс 

Теория химического строения органических соединений. 
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Природа химических связей 

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии 

как науки. Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. 

Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные 

орбитали. s-Электроны и р-электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. 

Электронная конфигурация. Графические электронные формулы. 

Электронная природа химических связей, p-связь и s-связь. Метод валентных 

связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды 

Предельные углеводороды (алканы). Возбуждѐнное состояние атома углерода. 

Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная 

номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, свойства и применение метана. Реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенопроизводные алканов. Циклоалканы. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, 

гомология, номенклатура и изомерия. sp2-Гибридизация. Этен (этилен). Изомерия 

положения двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидратация), окисления и полимеризации алкенов. Правило 

Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную 

связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил 

(бутадиен-1,3). Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжѐнные двойные связи. Получение 

и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и 

полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая 

изомерия. sp-гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, 

окисления и полимеризации алкинов. 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. 

Бензольное кольцо. Толуол. 

Изомерия заместителей. Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции 

замещения (галогенирование, нитрование), окисления и присоединения аренов. 

Пестициды. Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные 

газы. Каменный уголь. 

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. 

Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. 

Пиролиз. 

Кислородсодержащие органические соединения 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол 

(метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атомы 

углерода. Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. 

Водородные связи. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 
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Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная 

реакция на фенол. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. 

Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и 

присоединения альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и 

номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 

Получение одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойства 

одноосновных предельных карбоновых кислот. Муравьиная 

кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных 

эфиров. Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры. Твѐрдые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. 

Сахароза. Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная 

реакция на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

Азотсодержащие органические соединения 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. 

Получение и химические свойства анилина. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) 

группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. 

Полипептиды. Глицин. 

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, 

четвертичная). Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. Цветные 

реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. 

Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

Химия полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. 

Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 

Политетрафторэтилен. 

Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. 

Фенопласты. Аминопласты. 

Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

 

11 класс 

Теоретические основы химии 

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. 

Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. 

Дефект массы. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная 

формула. Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, р-

, d- и f-элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. 

Валентность. Валентные возможности атомов. 

Водородные соединения. 
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Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь.  

Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная 

ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. 

Химический синтез. 

Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции 

разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические 

реакции. Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. 

Термохимические уравнения. Теплота образования. Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих 

масс. Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Каталитические реакции. 

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы (суспензии и 

эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. 

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация 

(молярность). 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. 

Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный 

водородный электрод. 

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 

Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов. 

Неорганическая химия 

Металлы. Способы получения металлов. Лѐгкие и тяжѐлые металлы. Легкоплавкие 

и тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б-групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. 

Железо. Никель. Платина. 

Сплавы. Легирующие добавки. Чѐрные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. 

Легированные стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы. Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. 

Кислород. Сера. Фтор. Хлор. 

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная 

кислота. 

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 

Химическая промышленность. Химическая технология. 

Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. Чѐрная 

металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. Производство стали. 

Кислородный конвертер. Безотходное производство. 

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. 

Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые 

концентрации. 

Тематическое планирование 

10 класс 
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№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Теория химического строения органических соединений 7 

2 Углеводы 18 

3 Кислородосодержащие органические соединения 24 

4 Азотосодержащие органические соединения 8 

5 Химия полимеров 9 

6 Резерв 4 

 Итого 70 

 

11 класс 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Теоретические основы химии 38 

2 Неорганическая химия 22 

3 Химия и жизнь 6 

4 Резерв 4 

 Итого 70 

 

2.2.12.Рабочая программа учебного предмета «Биология». 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни» 10-11 классы. 

Базовый уровень. Авторы: В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов, Т.М. Ефимова – М.Просвещение 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты:  

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам;  

2) признания высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни;  

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасностью.  

Метапредметные  результаты  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи;  

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (учебнике, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию.  

Предметные результаты:  

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся учѐных в развитие биологической науки; 

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: 

одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен 



143 

 

веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере);  

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;  

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов;  

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

7) описание особей видов по морфологическому критерию;  

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыш человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

В ценностно-ориентационной сфере:  

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и 

возникновения жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, 

получаемой из разных источников;  

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки 

биологических экспериментов и объяснения их результатов.  

В сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики 

вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); 

правил поведения в окружающей среде. 

 

Содержание курса. 

Биология как комплекс наук о живой природе  

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний.  

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни  

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их 

значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 

биологии.  

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции.  

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  
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Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние 

наркогенных веществ на процессы в клетке.  

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические 

и половые клетки. 

 

Организм  
Организм — единое целое.  

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений 

и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов.  

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, еѐ направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика.  

 

Развитие жизни на Земле  

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство.  

 

Организмы и окружающая среда  

Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.  

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере.  

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 

развития.  

Перспективы развития биологических наук. 
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Примерный перечень лабораторных и практических работ  

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.  

2. Техника микроскопирования.  

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание.  

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.  

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  

6. Изучение движения цитоплазмы.  

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках.  

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.  

10. Выделение ДНК.  

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы).  

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах.  

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.  

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства.  

18. Составление элементарных схем скрещивания.  

19. Решение генетических задач.  

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы.  

21. Составление и анализ родословных человека.  

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой.  

23. Описание фенотипа.  

24. Сравнение видов по морфологическому критерию.  

25. Описание приспособленности организма и еѐ относительного характера.  

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов.  

 27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  

28. Методы измерения факторов среды обитания.  

29. Изучение экологических адаптаций человека.  

30. Составление пищевых цепей.  

31. Изучение и описание экосистем своей местности.  

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  

33. Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Наименование раздела 

 

Кол-во часов 

1 Введение  5 

2 Молекулярный уровень  12 

3 Клеточный уровень  18 

 Итого 35 
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11 класс 

№ Наименование раздела 

 

Кол-во часов 

1 Организменный уровень  10 

2 Популяционно-видовой уровень  8 

3 Экосистемный уровень  8 

4 Биосферный уровень  9 

 Итого 35 

 

2.2.13.Рабочая программа учебного курса «Астрономия» 
Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс :учебно-методическое пособие / 

Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 

Планируемые результаты 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на базовом уровне 

ученик должен: 

Знать/понимать: 

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

• смысл физического закона Хаббла; 

• основные этапы освоения космического пространства; 

• гипотезы происхождения Солнечной системы; 

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

Уметь: 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований 

в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных 

и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», 

физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся 

в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Содержание учебного предмета 

Предмет астрономии  

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов 

исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая 

астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. 

Практическое 

применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

Основы практической астрономии  

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки 

небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов 

на небе и географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое 

годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы движения небесных тел  

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна — двойная планета. Космические лучи.  Исследования Луны космическими 

аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа 

Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела 

Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды 

и метеориты. Астероидная опасность. 

Солнце и звезды  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы 

теоретического исследования. Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей 

на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основные физико-химические характеристики 

и их взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и 

температура различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — 

светимость» 

(«цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. 

Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды 

— маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь  
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Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. 

Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» 

массы (темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной  

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для 

связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество 

заявляет о своем существовании. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№п/п Название темы или раздела Количество 

часов 

1 Тема 1.Предмет астрономии 2 

2 Тема 2.Основы практической астрономии 5 

3 Тема 3.Строение Солнечной системы 2 

4 Тема 4.Законы движения небесных тел 5 

5 Тема 5.Природа тел Солнечной системы 3 

 итого 17 

 

Тематическое планирование 11класс 

№п/п Название темы или раздела Количество 

часов 

1 Тема 5.Природа тел Солнечной системы 5 

2 Тема 6.Солнце и звезды 6  

3 Тема 7. Наша Галактика – Млечный путь 2  

4 Тема 8.Строение и эволюция Вселенной 2  

5 Тема 9. Жизнь и разум во Вселенной. Повторение по 

теме: Солнце и звезды 

2  

 итого 17 

 

2.2.14. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

Рабочие программы. Физическая культура. Лях В.И. Предметная линия учебников 

В.И.Ляха. 10-11 классы.  – М.: Просвещение. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 
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 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешнойпрофессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

  принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование 

умения оказывать первую помощь; 

  осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 

общенациональных проблем; 

 сформированнность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта 

эколого-направленной деятельности; 

  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

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

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 



150 

 

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 определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

  овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний; 

 овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

  владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 овладение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Учащиеся должны уметь объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели 

и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;  

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их 

связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

  особенности функционирования основных органов и структур организма во 

время занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроль за их 

эффективностью; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально - прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

  особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 

особенности развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; 
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  особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

  организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм 

занятий физическими упражнениями и спортом; 

  культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 

  экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой. 

Осуществлять: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

  приѐмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими 

упражнениями, приѐмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 приѐмы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися 

младших классов; 

  судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; 

  эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные  Бег 100 м/с 14,3 17,5 

Бег 30 м/с 5,0 5,4 

Силовые  Подтягивание в висе на высокой 

перекладине, кол-во раз 

10 - 

Подтягивание из виса лѐжа на низкой 

перекладине, кол-во раз 

- 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

Выносливость Бег 2000 м, мин/с - 10.00 

Бег 3000 м мин/с 13.30 - 

 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме 

снаряды (гранату, утяжелѐнные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного 
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разбега (12—15 м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов; метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 × 2,5 м с 10—

12 м (девушки) и с 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 

размером 1 × 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши); 

в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких 

брусьях (девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см 

(юноши), комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой 

(девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую 

длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот 

боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее 

освоенных элементов (девушки), лазать по двум канатам без помощи ног и по одному 

канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс вольных упражнений 

(девушки);  

в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств 

(юноши);  в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-

тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже 

среднего) показателей развития физических способностей с учѐтом региональных условий 

и индивидуальных возможностей учащихся. 

Должны быть освоены: 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных 

видов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического развития; 

проведение самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по 

легкоатлетическому четырѐхборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, 

бег на выносливость; осуществление соревновательной деятельности по одному из видов 

спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего 

поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое 

оценивание собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему 

результату. Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную 

часть (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по 

углублѐнному изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и 

определяет сам учитель, согласуя его с советом учителей, дирекцией школы и учащимися 

конкретного класса. 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества.  

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере 

движения «Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

 Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы 

организации.  
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Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья.  

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий.  

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об 

основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и 

психологической подготовке, их взаимосвязи. 

 Основные технико-тактические действия и приѐмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта.  

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, 

лѐгкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.  

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 

спорта (спортивные игры, лѐгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

соревнованиях.  

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в 

разных видах трудовой деятельности.  

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных 

функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия.  

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.  

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(водные процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных занятий физической культурой и спортом.  

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения 

и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. 

Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры и 

формирование индивидуального здорового стиля жизни.  

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка 

указана в программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учѐтом 

индивидуальных особенностей учащихся.  

Закрепление приѐмов саморегуляции. Повторение приѐмов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги.  

Закрепление приѐмов самоконтроля. Повторение приѐмов самоконтроля, 

освоенных ранее. 

 

Тематическое планирование 10 класс 
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№ п/п Вид программного материала Количество 

часов 

1 Базовая часть 90 

1.1 Основы знаний о физической культуре 7 

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.3 Лѐгкая атлетика 20 

1.4 Спортивные игры  20 

1.5 Лыжная подготовка 17 

1.6 Элементы единоборств 8 

2 Вариативная часть 15 

2.1 Контрольные тесты-упражнения 8 

2.2 Спортивные игры 2 

2.3 Лыжная подготовка 4 

2.4 Легкая атлетика 1 

 Итого 105 

Тематическое планирование 11класс 

    

№ п/п Вид программного материала Количество 

часов 

1 Базовая часть 90 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе 

урока 

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.3 Лѐгкая атлетика 24 

1.4 Спортивные игры  21 

1.5 Лыжная подготовка 18 

1.6 Элементы единоборств 9 

2 Вариативная часть 15 

2.1 Контрольные тесты-упражнения 8 

2.2 Двусторонняя игра в баскетбол 3 

2.3 Лыжная подготовка 4 

 Итого 105 

 

2.2.15.Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 10 - 11 классы. 
Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень : рабочая программа. 10–

11 классы : учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М. : Вентана-Граф 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 
 • развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе 

социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих 

качество формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам 

здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности 

жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 
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• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья 

других людей и окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 

установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и 

гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа 

толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты  предполагают формирование универсальных 

учебных действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся 

приобретают: умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, 

критические, проектные, исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, 

обобщения, сравнения, систематизации и интерпретации): 

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную 

проблему (задачу); 

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — 

определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием 

учебной литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и 

других информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой 

помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа 

жизни; 

умения коммуникативные: • взаимодействовать с окружающими, вести 

конструктивный диалог, понятно выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): • саморегуляция и самоуправление 

собственным поведением и деятельностью — построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий 

и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 

здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного 

(критического, исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о 

стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности 

жизнедеятельности к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их 
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последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; о социально-демографических и экологических процессах на территории 

России; о подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом 

образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых 

ресурсах государства по защите населения и территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере:  • ценностные установки, нравственные 

ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, потребности, принципы мышления и 

поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной культуры безопасности 

жизнедеятельности, экологического мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского 

поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их 

причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных 

отношений; 

 в коммуникативной сфере: • умение находить необходимую информацию по 

вопросам безопасности здоровья, адекватно информировать окружающих и службы 

экстренной помощи об опасной ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые 

действия по минимизации последствий экстремальной ситуации; 

 • стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 
• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

• умение оказывать первую помощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни;  

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных 

качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления 

и дистресса здоровыми способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на за нятиях 

физической культурой и в экстремальных ситуациях. 

 

Содержание курса  10 класса 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства. (15 ч.) 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания (5 ч.) 
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 
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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 (5 ч.) 
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 (5 ч.) 

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. (10 ч.) 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 ч.) 

 Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового 

поражения и современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий 

от радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения. Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз (5 ч.) 
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. (10 ч.) 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания (5 ч.) 

 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 (5 ч.) 
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания 

первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая 

помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах, переломах. 

Содержание курса. 11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

15 ч. 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания (5ч.) 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению 
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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 (5ч.) 

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 (5 ч) 

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 10ч. 

Глава 4. Вооружѐнные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз (5ч.) 

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 (5 ч) 

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 (10ч.) 

Глава 6. Основы здорового образа жизни (5ч.) 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура 

питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные 

привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях (5 ч) 

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. 

Тематическое планирование 10 класс 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Основы безопасности личности, общества, государства. 15  

2  Военная безопасность государства. 10  

3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10  

    Итого  35  

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1  Основы комплексной безопасности личности, общества, государства. 15 
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2.2.15. Рабочая программа учебного курса «Технология» 10 -11 класс  

Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников: В.Д.Симоненко, 

О.П.Очинин, Н.В.Матяш, Д.В.Виноградов, 10-11классы -  М.: Вентана- Граф. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты освоения выпускником образовательной программы по 

технологии отражают сформированность:  

• общей культуры и культуры труда, целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки, социальной и трудовой практики, различным 

формам общественного сознания; потребности в самообразовании и самовоспитании, 

готовности к самоопределению на основе общечеловеческих и общенациональных 

ценностей;  

• потребности в самореализации в творческой трудовой деятельности; желания 

учиться; коммуникативных навыков;  

• стремления к здоровому и безопасному образу жизни и соответствующих 

навыков; ответственного и компетентного отношения к своему физическому и 

психическому здоровью; бережного отношения к природе;  

• готовности к принятию самостоятельных решений, построению и реализации 

жизненных планов, осознанному выбору профессии; социальной мобильности; мотивации 

к познанию нового и непрерывному образованию как условию профессиональной и 

общественной деятельности.   

Метапредметные результаты освоения выпускником образовательной 

программы по технологии подразумевают:  

• овладение научными методами исследования при освоении технологий и 

проектной деятельности в объѐме, необходимом для дальнейшего образования и 

самообразования;  

• умение логично, ясно и точно формулировать, и аргументированно излагать свои 

мысли, применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, базируясь на 

закономерностях логики технологических процессов;  

• умение привлекать изученный в других предметах материал в реализуемые 

технологии и использовать различные источники информации, в том числе локальные 

сети и глобальную сеть Интернет, для решения учебных проблем; анализировать, 

систематизировать, критически оценивать и интерпретировать информацию, в том числе 

передаваемую по каналам средств массовой информации и по Интернету;  

• умение анализировать конкретные трудовые и жизненные ситуации, различные 

стратегии решения задач; выбирать и реализовывать способы поведения в коллективной 

деятельности; самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность; 

• коммуникативные навыки, способность работать в коллективе, готовность 

выслушать и понять другую точку зрения, корректность и терпимость в общении, 

грамотное участие в дискуссиях, в том числе в социальных сетях;  

• начальный опыт, навыки творчества и исследовательской деятельности, 

публичного представления еѐ результатов, в том числе с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий. 

Предметными результатами обучения технологии на базовом уровне являются:  

• представления о техносфере, роли техники и технологий в прогрессивном 

развитии общества; социальных и экологических последствиях развития промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; назначении и устройстве 

2 Военная безопасность государства. 10 

3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

Итого 35 
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распространѐнных технологических машин, механизмов, агрегатов, орудий и 

инструментов, электрических приборов и аппаратов;  

• ориентирование в свойствах и способах получения наиболее распространѐнных 

природных, искусственных материалов и сырья, продукции сельского хозяйства, 

используемых в производстве товаров, услуг и продуктов питания; традиционных и 

новейших технологиях получения и преобразования различных материалов, энергии, 

информации объектов живой природы и социальной среды;  

• дизайнерское (проектное) представление результатов труда и подбор средств 

труда для осуществления технологического процесса;  

• практическая готовность к выполнению технологических операций по оказанию 

услуги или изготовлению деталей, сборке изделия (наличие соответствующих трудовых 

знаний, навыков и умений);  

• владение способами проектирования, методами творческой деятельности, 

технического конструирования и эстетического оформления изделий;  

• овладение основными понятиями, терминами черчения и графики; правилами 

выполнения графической документации; основными экономическими характеристиками 

трудовой деятельности, экологическими характеристиками технологий; • самооценка 

индивидуальных профессиональных способностей и склонностей; ориентирование на 

рынке труда, услуг профильного общего и профессионального образования. 

Содержание 

Раздел 1. Технология проектирования изделий.  

1. Особенности современного проектирования Теоретические сведения. 

Особенности современного проектирования. Технико-технологические, социальные, 

экономические, экологические, эргономические факторы проектирования. Учѐт 

требований безопасности при проектировании. Качества проектировщика. 

Ответственность современного дизайнера перед обществом. Значение эстетического 

фактора в проектировании.  

Практические работы. Анализ существующего состояния в сфере предполагаемого 

проектирования, определение потребности, выбор объекта проектирования. 

2. Законы художественного конструирования Теоретические сведения. Эстетика. 

Единство формы содержания. Пропорции. Симметрия. Динамичность. Статичность. 

Контраст. Равновесие формы. Цветовое оформление. 

 Практические работы. Выполнение теста-опросника для выявления качеств 

дизайнера. 

3. Экспертиза и оценка изделия Теоретические сведения. Экспертиза и оценка 

изделия. Социально-экономические, функциональные, эргономические, эстетические 

качества объектов проектной деятельности.  

Практические работы. Проведение экспертизы ученического рабочего места.  

4. Алгоритм проектирования Теоретические сведения. Планирование проектной 

деятельности в профессиональном и учебном проектировании. Этапы проектной 

деятельности. Системный подход в проектировании, пошаговое планирование действий. 

Алгоритм дизайна. Непредвиденные обстоятельства в проектировании. Действия по 

коррекции проекта.  

Практические работы. Планирование деятельности по учебному проектированию.  

5. Методы решения творческих задач Теоретические сведения. Понятия 

«творчество», «творческий процесс». Введение в психологию творческой 9 деятельности. 

Виды творческой деятельности. Процедуры технического творчества. Проектирование. 

Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как объект интеллектуальной 

собственности. Логические и эвристические методы решения задач. Практические работы. 

Решение творческих задач. Тестирование на креативность.  

6. Метод мозговой атаки Теоретические сведения. Метод мозговой атаки. Суть 

метода. Цель метода. Генерация идей. Аналогия, инверсия, фантазия, эмпатия.  



161 

 

Практические работы. Решение творческих задач методом мозговой атаки.  

7. Метод обратной мозговой атаки Теоретические сведения. Суть метода обратной 

мозговой атаки. Цель метода. Практические работы. Решение творческих задач методом 

обратной мозговой атаки.  

8. Метод контрольных вопросов Теоретические сведения. Суть метода 

контрольных вопросов. Универсальные опросники. Практические работы. Решение 

творческих задач методом контрольных вопросов.  

9. Синектика Теоретические сведения. Синектика. Суть метода. Типы аналогий.  

Практические работы. Решение творческих задач методом синектики.  

10. Морфологический анализ Теоретические сведения. Поиск оптимального 

варианта решения. Морфологический анализ (морфологическая матрица), сущность и 

применение. Недостаток метода.  

Практические работы. Решение творческих задач методом морфологического 

анализа.  

11. Функционально-стоимостный анализ Теоретические сведения. Функционально-

стоимостный анализ (ФСА) как метод экономии. Основные этапы ФСА. Использование 

функционально-стоимостного анализа на производстве.  

Практические работы. Решение творческих задач методом ФСА.  

12. Метод фокальных объектов Теоретические сведения. Ассоциативные методы 

решения задач. Понятие «ассоциации». Методы фокальных объектов, гирлянд 

случайностей и ассоциаций, сущность и применение.  

Практические работы. Решение творческих задач ассоциативными методами.  

13. Дизайн отвечает потребностям Теоретические сведения. Проектирование как 

отражение общественной потребности. Влияние потребностей людей на изменение 

изделий, технологий, материалов. Методы выявления общественной потребности. 

Значение понятия «дизайн». Значение дизайна в проектировании. Эргономика, 

техническая эстетика, дизайн среды.  

Практические работы. Дизайн-анализ окружающих предметов с целью выявления 

возможных вариантов их усовершенствования.  

14. Защита интеллектуальной собственности Теоретические сведения. Понятие 

интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности. Формы 

защиты авторства. Публикация. Патент на изобретение. Условия выдачи патентов, 

патентный поиск. Критерии патентоспособности объекта. Патентуемые объекты: 

изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, 

рационализаторские предложения. Правила регистрации товарных знаков и знака 

обслуживания.  

Практические работы. Разработка товарного знака для своего изобретения.  

15. Мысленное построение нового изделия Теоретические сведения. Проект. 

Постановка целей и изыскание средств для проектирования. Дизайнерский подход. 

Бизнес-план.  

Практические работы. Изучение потребительского рынка своего региона.  

16. Научный подход в проектировании изделий Теоретические сведения. Процесс 

проектирования дизайнером новых изделий. Источники информации. Представление об 

основах взаимозаменяемости. Составляющие технологического планирования. Бизнес-

планирование. Маркетинг, его цели, задачи.  

 Практические работы. Составление бизнес-плана производства, проектируемого 

(или условного) изделия (услуги).  

17. Материализация проекта Теоретические сведения. Макетирование, 

моделирование. Изготовление опытных образцов. Испытание. Стоимость проектов.  

Практические работы. Выполнение предварительного расчѐт количества 

материалов для выполнения проектируемого изделия.  
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18. Дизайн-проект. Выбор объекта проектирования Теоретические сведения. Выбор 

направления сферы деятельности для выполнения проекта. Определение требований 

и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта проектирования. Выбор 

наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием методов ТРИЗ. 

Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Механические свойства 

материалов.  

Практические работы. Выбор объекта проектирования. Выбор материалов для 

изготовления проектного изделия.  

19. Изучение покупательского спроса Теоретические сведения. Покупательский 

спрос. Методы исследования покупательского спроса. Требования к анкете по изучению 

покупательского спроса. Анкета покупателя.  

Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. 

Проведение анкетирования для выбора объекта учебного проектирования.  

20. Проектная документация Теоретические сведения. Стандартизация при 

проектировании. Проектная документация: резюме по дизайну, проектная спецификация. 

Использование компьютера для выполнения проектной документации. Проектная 

документация: технический рисунок, чертѐж, сборочный чертѐж. Выполнение 

технических рисунков и рабочих чертежей проектируемого изделия. Технологическая 

карта.  

Практические работы. Составление резюме и дизайнспецификации проектируемого 

изделия. Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия.  

21. Организация технологического процесса Теоретические сведения. 

Технологический процесс изготовления нового изделия. Технологическая операция. 

Технологический переход. Содержание и составление технологической карты.  

Практические работы. Выполнение технологической карты проектного изделия.  

22. Анализ результатов проектной деятельности Теоретические сведения. Понятие 

качества материального объекта, услуги, технического процесса. Критерии оценки 

результатов проектной деятельности. Проведение испытаний объекта. Самооценка 

проекта. Рецензирование. Критерии оценки выполненного проекта. Критерии защиты 

проекта. Выбор формы презентации. Использование в презентации технических средств. 

Презентация проектов и результатов труда. Оценка проектов.  

Практические работы. Апробация готового проектного изделия и его доработка, 

самооценка проекта. 

Раздел 2. Технологии в современном мире. 

1. Роль технологии в жизни человека Теоретические сведения. Понятие «культура», 

виды культуры. Понятия «технология» и «технологическая культура». Виды 

промышленных технологий. Понятие универсальных технологий. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда. 

Практические работы. Подготовка сообщения об интересующем изобретении в 

области технологии.  

2. Технологические уклады Теоретические сведения. Исторически сложившиеся 

технологические уклады и их основные технические достижения.  

Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии (известном 

учѐном, изобретателе) в области науки и техники.  3. Связь технологий с наукой, техникой 

и производством Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в 

результате научно-технических и социально-экономических достижений. Потребность в 

научном знании. Наука как сфера человеческой деятельности и фактор производства. 

Наукоѐмкость материального производства.  

Практические работы. Подготовка сообщения на тему «Техносфера и современный 

технологический мир».  
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3. Энергетика и энергоресурсы Теоретические сведения. Производственные задачи. 

Энергетика. Тепловые электростанции. Гидроэлектростанции. Атомные электростанции. 

Проблемы и перспективы.  

Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации 

территории школы или ближайшей местности.  

4. Альтернативные источники энергии Теоретические сведения. Альтернативные 

(нетрадиционные) источники электрической энергии. Солнечная энергия и солнечные 

электростанции. Энергия ветра. Энергия приливов. Геотермальная энергия. Термоядерная 

энергетика.  

Практические работы. Сравнение достоинств и недостатков альтернативных 

источников электрической энергии.  

5. Технологии индустриального производства Теоретические сведения. 

Промышленный переворот. Машиностроение. Машины. Основные узлы машин. Виды 

машин. Индустриальное производство. Технологии индустриального производства. 

Технологический процесс индустриального производства.  

Практические работы. Выполнение коллективного проекта «Технологические 

риски и их предупреждения».  

6. Технологии земледелия и растениеводства Теоретические сведения. Сельское 

хозяйство. Отрасли: земледелие и растениеводство. Классификация технологий 

земледелия. Отрасли современного растениеводства. Технологии растениеводства.  

Практические работы. Составление почвенной карты (части парка, пришкольной 

территории). Подготовка сооб- 14 щения о процессах сбора, заготовки и разведения 

лекарственных растений.  

7. Технологии животноводства Теоретические сведения. Животноводство. Этапы 

развития животноводства. Отрасли современного животноводства. Промышленные 

технологии животноводства.  

Практические работы. Подготовка сообщения о правилах составления рациона и 

кормления сельскохозяйственных животных.  

8. Технологии агропромышленного производства Теоретические сведения. 

Агропромышленный комплекс (АПК). Структура отраслей АПК. Основные этапы 

технологии АПК. Технология защиты растений. Реализация сельскохозяйственной 

продукции.  

Практические работы. Составление кластеров. Проведение экспериментов.  

9. Технологии лѐгкой промышленности Теоретические сведения. Лѐгкая 

промышленность. Подотрасли лѐгкой промышленности. Текстильная промышленность.  

Практические работы. Подготовка сообщения о технологии получения сырья для 

кожевенно-обувного производства.  

10. Технологии пищевой промышленности Теоретические сведения. Пищевая 

промышленность. Группы отраслей пищевой промышленности. Деление групп 

предприятий пищевой промышленности на различные производства. Обработка пищевого 

сырья. Переработка продуктов животноводства. Рыбная промышленность. Плодоовощная 

промышленность. Технологический цикл в пищевой промышленности.  

Практические работы. Подготовка сообщения о технологии производства сахара и 

кондитерских изделий.  

11. Природоохранные технологии Теоретические сведения. Природоохранные 

технологии. Экологический мониторинг. Основные направления охраны природной 

среды.  

Практические работы. Выявление мероприятий по охране окружающей среды на 

действующем промышленном предприятии.  

12. Переработка бытового мусора и промышленных отходов Теоретические 

сведения. Экологически чистые и безотходные производства. Переработка бытового 

мусора и промышленных отходов.  
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Практические работы. Уборка мусора около школы или в лесу.  

13. Рациональное использование земель, минеральных ресурсов, водных ресурсов 

Теоретические сведения. Рациональное использование лесов и пахотных земель, 

минеральных и водных ресурсов. Оборотное водоснабжение. Ответственность за 

сохранение гидросферы. 

Практические работы. Анализ основных технологий защиты гидросферы.  

14. Электротехнологии. Теоретические сведения. Основные виды промышленной 

обработки материалов. Электротехнологии и их применение. 

Практические работы. Определение, при изготовлении каких предметов, 

имеющихся в вашем доме, использованы электротехнологии.  

15. Лучевые технологии Теоретические сведения. Лучевые методы обработки. 

Лазерная обработка материалов. Электронно-лучевая обработка. Электронно-лучевое 

резание и прошивка. Электронно-лучевая плавка.  

16. Ультразвуковые технологии. Плазменная обработка Теоретические сведения. 

Ультразвуковые технологии: сварка и дефектоскопия. Ультразвуковая размерная 

обработка. Ультразвуковая очистка. Ультразвуковая сварка. Плазменная обработка: 

напыление, резка, сварка. Порошковая металлургия.  

17. Технологии послойного прототипирования Теоретические сведения. 

Технологии послойного прототипирования и их использование.  

18. Нанотехнологии Теоретические сведения. Нанотехнологии. Основные понятия. 

Технология поатомной (помолекулярной) сборки. Перспективы применения 

нанотехнологий.  

Практические работы. Подготовка и проведение презентации с описанием новых 

перспективных технологий.  

19. Новые принципы организации современного производства Теоретические 

сведения. Пути развития современного индустриального производства. Рационализация, 

стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) производство. 

Расширение ассортимента промышленных товаров в результате изменения 

потребительского спроса. Гибкие производственные системы. Многоцелевые 

технологические машины. Глобализация системы мирового хозяйствования.  

Практические работы. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий 

и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте (производственном 

участке).  

20. Автоматизация технологических процессов Теоретические сведения. 

Автоматизация производства на основе информационных технологий. Изменение роли 

человека в современном и перспективном производстве. Понятия «автомат» и 

«автоматика». Гибкая и жѐсткая автоматизация. Применение на производстве 

автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП). 

Составляющие АСУТП.  

Практические работы. Экскурсия на современное производственное предприятие. 

Раздел 3. Профессиональное самоопределение и карьера.  

1. Понятие профессиональной деятельности Теоретические сведения. Виды 

деятельности человека. Профессиональная деятельность, еѐ цели, принципиальное 

отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект профессиональной деятельности. 

Исторические предпосылки возникновения профессий. Разделение труда. Формы 

разделения труда. Специализация как форма общественного разделения труда и фактор 

развития производства. Понятие кооперации. Понятия специальности и перемены труда.  

Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов своей 

будущей профессиональной деятельности. Определение по видам специализации труда: 

профессии родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной 

деятельности. Анализ форм разделения труда в организации.  
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2. Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности 

Теоретические сведения. Материальная и нематериальная сферы производства, их состав, 

соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирование 

межотраслевых комплексов. Сферы и отрасли профессиональной деятельности. Предметы 

труда. Производство как преобразовательная деятельность. Составляющие производства. 

Средства производства: предметы труда, средства труда (орудия производства). 

Технологический процесс. Продукты производственной (преобразовательной) 

деятельности: товары, услуги. 

 Практические работы. Определение сферы производства промышленных 

предприятий своего региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие, 

объединение, научно-производственное объединение. Посещение производственного 

предприятия, определение составляющих конкретного производства.  

3. Нормирование и оплата труда Теоретические сведения. Система нормирования 

труда, еѐ назначение. Виды норм труда. Организации, устанавливающие 

и контролирующие нормы труда. Тарифная система и еѐ элементы: тарифная ставка и 

тарифная сетка. Практические работы. Изучение нормативных производственных 

документов.  

4. Система оплаты труда Теоретические сведения. Система оплаты труда. 

Сдельная, повременная и договорная формы оплаты труда. Виды, применение и способы 

расчѐта. Роль форм заработной платы в стимулировании труда.  

Практические работы. Определение вида оплаты труда для работников различнных 

профессий. 

5. Культура труда Теоретические сведения. Понятие культуры труда. 

Составляющие культуры труда. Технологическая дисциплина. Умение организовывать 

своѐ рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. Научная организация труда. 

Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность трудовой деятельности. 

Практические работы. Расчѐт эффективности трудовой деятельности по 

изготовлению проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его 

реорганизации, повышающие эффективность учѐбы. 

6. Профессиональная этика Теоретические сведения. Понятия «мораль» и 

«нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. Этика как учение о законах 

нравственного поведения. Профессиональная этика и еѐ виды. 

 Практические работы. Обоснование смысла и содержания этических норм своей 

будущей профессиональной деятельности.  

7. Этапы профессионального становления Теоретические сведения. Этапы и 

результаты профессионального становления личности. Выбор профессии. 

Профессиональная обученность. Профессиональная компетентность. Профессиональное 

мастерство. Профессиональное творчество.  

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. 

8. Профессиональная карьера Теоретические сведения. Понятия «карьера», 

«должностной рост», «призвание». Факторы, влияющие на профессиональную подготовку 

и профессиональный успех. Планирование профессиональной карьеры.  

Практические работы. Составление плана своей будущей профессиональной 

карьеры.  

9. Рынок труда и профессий Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. 

Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и предложение на различные виды 

профессионального труда. Способы изучения рынка труда и профессий.  

Практические работы. Посещение центра занятости и составление рейтинга 

профессий и должностей в районе проживания.  

10. Виды профессионального образования Теоретические сведения. Общее и 

профессиональное образование. Виды и формы получения профессионального 19 
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образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное образование. 

Послевузовское профессиональное образование. Региональный рынок образовательных 

услуг. Методы поиска источников информации о рынке образовательных услуг. 

Практические работы. Исследование регионального рынка образовательных услуг.  

11. Трудоустройство. С чего начать? Теоретические сведения. Профессиональное 

резюме. Формы самопрезентации. Автобиография как форма самопрезентации для 

профессионального образования и трудоустройства. Типичные ошибки при 

собеседовании. Правила самопрезентации при посещении организации.  

Практические работы. Составление профессионального резюме. 

Раздел 4. Планирование профессиональной карьеры. 

1. Цели и задачи проекта Теоретические сведения. Определение жизненных целей и 

задач. Составление плана действий по достижению намеченных целей. Выявление 

интересов, способностей, профессионально важных качеств. Обоснование выбора 

специальности и выбора учебного заведения. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы 

и профессиональная карьера».  

2. Ориентация в мире профессий Теоретические сведения. Профессиональные 

центры. Знакомство с миром профессий.  

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы 

и профессиональная карьера».  

3. Обоснование выбора профессии Теоретические сведения. Необходимость 

осознанного выбора профессии. Выявление интересов, способностей.  

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы 

и профессиональная карьера». 

4. Пути получения профессии Теоретические сведения. Общее и профессиональное 

образование. Виды и формы получения профессионального образования. Начальное, 

среднее и высшее профессиональное образование. Послевузовское профессиональное 

образование.  

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы 

и профессиональная карьера».  

5. Поиск работы в ситуации непоступления в учебное заведение Теоретические 

сведения. Поиск работы. Центры занятости. Практические работы. Выполнение проекта 

«Мои жизненные планы и профессиональная карьера».  

6. Оценка и защита проекта Теоретические сведения. Самопрезентация. 

Презентация. Защита проекта. 

Практические работы. Проведение презентации и защита проекта. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Разделы 

 

Кол-во 

часов 

1. Технология проектирования изделий 24 

2. Технологии в современном мире 11 

 ИТОГО: 35 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы 

 

Кол-во 

часов 

1 Технология проектирования и создания материальных 

объектов и услуг. Творческая проектная деятельность. 

16 
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2 Производство, труд и технологии  8 

3 Профессиональное самоопределение и карьера  8 

4 Творческая проектная деятельность 2 

5 Резерв учебного времени 1 

 ИТОГО: 35 

 

2.2.16.Рабочая программа учебного курса «Искусство».10-11 классы 

Данилова Г.И.Методическое пособие к учебникам «Искусство» базовый уровень 

10-11 классы. Дрофа. Вертикаль  

Планируемые результаты  

Личностные результаты изучения искусства в старшей школе подразумевают: 

 — формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах 

искусства; 

— развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство;  

— накопление разнообразия и неповторимого опыта эстетического переживания; 

— формирование творческого отношения к проблемам; 

— развитие образного восприятия и освоение способов художественного, 

творческого самовыражения личности; 

— гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; 

— подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Метапредметные результаты изучения искусства в старшей школе отражают: 

— формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством; 

— выявление причинно-следственных связей; 

— поиск аналогов в бытии и динамике развития искусства; 

— развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку 

зрения; 

— формирование исследовательских, коммуникативных и информационных 

умений; 

— применение методов познания через художественный образ; 

— использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 

— определение целей и задач учебной деятельности; 

— выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 

— самостоятельную оценку достигнутых результатов. 

Предметные результаты изучения искусства в старшей школе включают: 

— наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства; 

— восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, 

произведения искусства; 

— представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни 

человека и общества; 

— представление системы общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе 

моральных норм и ценностей, заключенных в произведениях искусства; 

— усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных 

средств выразительности; понимание условности языка искусства; 

— различение изученных видов и жанров искусства, определение зависимости 

художественной формы от цели творческого замысла; 

— классификацию изученных объектов и явлений культуры; структурирование 

изученного материала, информации, полученной из различных источников; 
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 — осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого 

интереса к художественным традициям своего народа;  

 — уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее 

духовного потенциала; 

— формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание 

явлений искусства с использованием специальной терминологии; высказывание 

собственного мнения о достоинствах произведений искусства; овладение культурой 

устной и письменной речи; 

— развитие индивидуального художественного вкуса; расширение эстетического 

кругозора; 

— умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 

деятельности; освоение диалоговых форм общения с произведениями искусств; 

— реализацию собственного творческого потенциала; применение различных 

художественных материалов; использование выразительных средств искусства в 

творчестве. 

Содержание курса 

10 класс 

От истоков до XVII века  

I. Искусство первобытного общества и древнейших цивилизаций   

Искусство первобытного человека Причины возникновения художественного 

творчества. Периодизация основных этапов развития первобытной культуры. 

Синкретический характер искусства первобытного человека. 

Первые художники Земли. Эволюция пещерной живописи в эпоху палеолита, 

мезолита, неолита и энеолита. Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. 

Первобытная магия. Наиболее популярные сюжеты и особенности их изображения. 

Живопись Альтамиры. Символика геометрического орнамента в произведениях 

изобразительного искусства. 

Древнейшие сооружения человечества. Зарождение архитектуры и ее связь с 

религиозными верованиями и мифологическими представлениями человека. Мегалиты: 

дольмены, менгиры и кромлехи. 

Музыка, танец и пантомима. Причины возникновения музыкального творчества. 

Предпосылки возникновения танца. Пантомима, охотничьи маскировки, охотничьи и 

тотемические пляски. 

Искусство Древней Передней Азии. 

Возникновение письменности*. От пиктографического письма к клинописи 

шумеров. Библиотека царя Ашшурбанипала. «Эпос о Гильгамеше». 

Архитектура Месопотамии. Зиккураты как символическое воплощение 

устройства мира. Сводчато-арочные конструкции. Висячие сады Семирамиды — одно из 

семи чудес света. Архитектурные сооружения Вавилона. 

Изобразительное искусство*. Рельефы и мозаики, их основная тематика и 

назначение. Искусство мелкой пластики. Искусство ассирийских рельефов, их 

характерные особенности. 

Музыкальное искусство*. Назначение музыки и популярные музыкальные 

инструменты. Развитие музыкальной теории. 

Архитектура Древнего Египта 

Пирамиды — «жилища вечности» фараонов. Возведение пирамид — главное 

архитектурное достижение эпохи Древнего царства. Назначение пирамид. Отражение в 

пирамиде представлений человека об устройстве Вселенной, веры в загробную жизнь и 

божественную силу фараона. 

Храмы и гробницы. Архитектурные комплексы эпохи Среднего и Нового царств в 

Карнаке и Луксоре. Скальный храм царицы Хатшепсут в Долине царей. Архитектурные 

сооружения Позднего царства. 
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Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта 

Скульптурные памятники. Ритуальное назначение скульптуры, ее строгая 

подчиненность канону. Обряд мумификации. Особенности изображения богов, фараонов 

и людей. Деревянная скульптура. Кубическая и круглая скульптура. 

Рельефы и фрески*. Назначение рельефных и фресковых композиций. 

Характерные особенности композиций и наиболее популярные сюжеты. Росписи 

регистров. 

Сокровища гробницы Тутанхамона*. Художественные достижения амарнского 

периода. Раскопки в Тель-эльАмарне. Открытие археолога Г. Картера. 

Музыка, театр и поэзия*. Мистерии в честь наиболее почитаемых богов. Роль 

музыки в жизни общества. Музыкальная жизнь Древнего Египта в произведениях 

изобразительного искусства и литературы. Популярные музыкальные инструменты. 

Искусство Мезоамерики  

Искусство классического периода*. Важнейшие культурные достижения 

цивилизации ольмеков (ступенчатые пирамиды, каменная скульптура, предметы 

декоративноприкладного искусства). Архитектура Теотиуакана.  

Искусство ацтеков. Архитектура Теночтитлана (Мехико): дворцы ацтекских 

правителей и храм верховного бога войны. Монументальная скульптура и ее условный 

характер, искусство создания погребальных масок. Мелкая пластика. Ювелирное 

искусство. 

Искусство майя. Достижения архитектуры (многообразие форм, их символический 

смысл). Характерные черты изобразительного искусства. 

Искусство инков*. Архитектурные сооружения инков (техника возведения храмов, 

декоративное убранство).  Скульптура и керамика инков. 

  

II. Искусство Античности (6 ч)  
Эгейское искусство* Шедевры архитектуры. Кносский дворец — выдающийся 

памятник мирового зодчества. Львиные ворота в Микенах — центральный вход в 

крепость. 

Фрески Кносского дворца. Излюбленные сюжеты, красочность палитры, динамика 

композиций, тонкий художественный вкус. 

Вазопись стиля Камарес. Техническое совершенство, необычность и разнообразие 

форм, оригинальность орнамента и живописного рисунка в произведениях керамики. 

Архитектурный облик Древней Эллады 

Архитектура архаики: греческая ордерная система*. «Прочность, польза, красота»  

— формула римского зодчего Витрувия. Создание греческой ордерной системы и 

ее воплощение в культовых сооружениях. Дорический, ионический и коринфский ордеры. 

Архитектура классики: Афинский Акрополь. Акрополь — общественный и 

культурный центр Афинского государства: особенности композиции, архитектурных 

форм, декоративного убранства. Театр Диониса на южном склоне Акрополя.  

Архитектура эллинизма: Пергамский алтарь. Особенности развития архитектуры 

в эпоху эллинизма. Слияние восточных и античных традиций. Назначение и особенность 

композиции Большого алтаря Зевса в Пергаме. 

Изобразительное искусство Древней Греции* 

Скульптура и вазопись архаики. Куросы и коры — наиболее ранние из дошедших 

до нашего времени скульптур. Шедевры и мастера вазописи. Геометрический орнамент. 

Основные стилевые отличия произведений мелкой пластики и живописи. Чернофигурная 

вазопись. 

Изобразительное искусство классического периода. Краснофигурная вазопись. 

Расцвет искусства скульптуры. Мастерство в передаче портретных черт и эмоционального 

состояния человека. Идеал физической силы и духовной красоты в творчестве великих 

мастеров скульптуры. «Канон» Поликлета.  
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Скульптурные шедевры эллинизма. Новизна тем, трагическая и экспрессивная 

трактовка классических сюжетов и образов. Обостренный интерес к внутреннему миру 

человека. 

Архитектурные достижения Древнего Рима 

Архитектура периода Римской республики. Складывание основных типов 

архитектурных сооружений. Римский Форум. Стремление римской архитектуры к 

удовлетворению практических нужд человека. Инженерные сооружения. 

Шедевры архитектуры эпохи Римской империи. Тосканский ордер. Выдающиеся 

сооружения периода расцвета империи. Архитектурный облик Колизея и Пантеона. 

Отличительные черты — монументальность, распространение сводчатых конструкций, 

облицовка стен кирпичом и мрамором, использование бетона. Триумфальные арки. 

Термы.  

Изобразительное искусство Древнего Рима* 

Римский скульптурный портрет. История создания, эволюция и значение 

римского скульптурного портрета. Мастерство в передаче портретного сходства, 

внутреннего мира человека. Интерес к личности государственной и общественной. 

Фресковые и мозаичные композиции. Богатство сюжетов и разнообразие 

художественных приемов. Особенности живописных произведений. 

Театр и музыка Античности  

Трагики и комедиографы греческого театра*. Характерные особенности 

творчества Эсхила. Нововведения в трагедиях Софокла. Введение в употребление 

цветных декораций. Творческое наследие Еврипида. Комедийные произведения 

Аристофана. 

Театральное и цирковое искусство Древнего Рима. Грандиозность театральных и 

цирковых представлений. Искусство актеров пантомимы. 

Музыкальное искусство Античности*. Особое значение музыки в жизни 

древнегреческого общества. Странствующие певцы — сказители эпических преданий. 

Популярные музыкальные инструменты. Музыкальная культура Древнего Рима и ее связь 

с греческой и восточной музыкой. Римская музыка и поэзия. 

III. Искусство Средних веков (11 ч) 

Мир византийского искусства 

Достижения архитектуры. Сочетание элементов античного и восточного 

зодчества. Базилика, ее назначение, устройство, характерные черты внешнего и 

внутреннего облика. Понятие о крестово-купольном типе храма. Собор Святой Софии в 

Константинополе — «непостижимость и неизреченность» христианского восприятия 

Вселенной. 

Мерцающий свет мозаик*. Основные темы и сюжеты, их символический смысл. 

Золотой фон византийских мозаик. Мозаики Равенны. 

Искусство иконописи*. Происхождение икон. Характерные особенности икон. 

Понятие канона. Шедевры византийской иконописи. 

Музыкальное искусство*. Церковная музыка. Основные виды церковного пения. 

Музыкально-поэтические импровизации на библейские сюжеты. Нотное письмо. Светская 

музыка, ее назначение. 

Архитектура западноевропейского Средневековья 

Романский стиль архитектуры. Характерные особенности архитектурных 

сооружений романского стиля. Типы архитектурных построек: базилики, феодальные 

замки, городские укрепления и жилые дома. Шедевры романской архитектуры. 

Архитектура готики. Основные периоды в развитии готической архитектуры. 

Готические соборы — центры общественной и духовной жизни средневекового города. 

Особенности архитектурных решений. Характерные черты немецкой готики 

(«зондерготик»). Шедевры готики. 

Изобразительное искусство Средних веков* 
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Скульптура романского стиля. Условный характер изобразительного искусства и 

его зависимость от церковных канонов. Рельефы романских церквей. Основные сюжеты и 

образы. Изображения диковинных, полуфантастических существ. Шедевры скульптуры 

романского стиля. 

Скульптура готики. Теснейшая связь скульптуры с архитектурой. Преобладание 

религиозной тематики. Характерные особенности скульптуры готики. Развитие искусства 

скульптурного портрета. Шедевры готической пластики. 

Искусство витража. Техника витражной живописи, ее основное назначение. 

Излюбленные орнаменты витражных окон. Шедевры искусства витража. 

Театр и музыка Средних веков* 

Литургическая драма. Возникновение жанра и его особая популярность в 

обществе. Основные сюжеты и их иносказательный смысл. Общие черты и особенности 

театрального действа. 

Средневековый фарс. Остроумное комедийное начало и поучительный смысл 

театрального жанра. Средневековый фарс в произведениях живописи и литературы. 

Достижения музыкальной культуры. Высокая духовность и аскетический характер 

средневековой музыки. Понятие о григорианском хорале. Определение основных частей 

католической мессы. Появление и развитие многоголосия. Вокальная лирика трубадуров, 

труверов и миннезингеров. 

Музыкально-песенное творчество трубадуров, труверов и миннезингеров. 

Разнообразие жанров песенного творчества и их главная тематика. Шедевры музыкально-

песенного творчества. 

Искусство Киевской Руси 

Теснейшая связь художественной культуры средневековой Руси с язычеством и 

важнейшими историческими событиями. Творческое переосмысление художественных 

традиций многовековой языческой культуры, Византии и Западной Европы. 

Архитектура Киевской Руси. Характерные черты архитектуры. Основные акценты 

градостроительной композиции. Шедевры зодчества. Зодчество Великого Новгорода: 

особенности и шедевры. 

Изобразительное искусство*. Мозаики и фрески Софии Киевской. Следование 

византийскому канону, выработка собственного стиля. Главные темы мозаик и фресковых 

росписей. Искусство иконописи XI—XII вв.: общий характер изображений. Характерные 

черты новгородской иконописи. 

Развитие русского регионального искусства 

Искусство Великого Новгорода. Создание самобытного искусства, обусловленного 

усилением демократических тенденций. Выдающиеся памятники новгородского 

зодчества, характерные особенности их архитектурного облика. Шедевры фресковой 

живописи. Формирование и расцвет новгородской школы иконописи. Творчество 

Феофана Грека. 

Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Характерные особенности 

храмового строительства. Успенский собор во Владимире. Творения владимирских 

резчиков по камню (на примере Дмитриевского собора). Своеобразие изобразительного 

искусства Владимиро-Суздальского княжества. 

Искусство Московского княжества. Рост и усиление Москвы в годы правления 

Ивана Калиты. Консолидирующая роль Москвы в развитии русской культуры. Расцвет 

московской школы живописи. Жизненные этапы и творческие вехи иконописца Андрея 

Рублева (на примере произведений). Творческая манера и художественное своеобразие 

его шедевров. 

Искусство единого Российского государства 

Искусство периода образования государства. Создание архитектурно-

художественного ансамбля Московского Кремля. Новизна архитектурного решения при 

возведении Успенского собора. Храмы и светские постройки Соборной площади 
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Московского Кремля. Становление общерусского стиля в изобразительном искусстве. 

Шедевры творчества Дионисия. 

Искусство периода утверждения государственности. «Москва — третий Рим» как 

центр христианского мира и общерусской культуры. Упорядочение городской застройки, 

поиски новых архитектурных решений. Покровский собор (храм Василия Блаженного) — 

архитектурная жемчужина Москвы. Создание нового типа каменного шатрового храма 

(церковь Вознесения в Коломенском). Основные направления в развитии 

изобразительного искусства (Годуновская и Строгановская школы живописи). 

Искусство России на пороге Нового времени. Эпоха перелома в отечественной 

истории и развитии художественной культуры. Канонизация культового зодчества — 

соблюдение закона «освященного пятиглавия». Характерные особенности архитектуры 

XVII в. (на примере шедевров русского зодчества). Мастерство деревянного зодчества. 

Качественные изменения в изобразительном искусстве (на примере творчества Симона 

Ушакова).  

Театр и музыка Древней Руси* 

Возникновение профессионального театра. Народное творчество, праздники и 

обрядовые действа — истоки русского театра. Возникновение профессионального 

русского театра. Характер первых придворных постановок. Школьный театр и творчество 

Симеона Полоцкого. 

Музыкальная культура. Языческие и христианские традиции музыкальной 

культуры, следование византийскому канону. Колокольные звоны. Пение как составная 

часть церковного богослужения. Знаменный распев — основа древнерусского певческого 

искусства. Многораспевность — характерная черта певческого искусства. Светская 

музыка и наиболее популярные музыкальные инструменты. 

IV. Искусство средневекового Востока (4 ч) 

Искусство Индии 

Шедевры архитектуры. Ступа — один из древнейших типов культовых 

сооружений буддизма (на примере ступы в Санчи). Пещерные храмы для моления 

(чайтьи) как культовые сооружения (на примере чайтьи в Карли). Храмовое 

строительство: южный и северный тип индийского храма (на примере шедевров мирового 

зодчества). Уникальность композиционного решения, богатство и роскошь скульптурного 

убранства. Проникновение в архитектуру мусульманских традиций. 

 Изобразительное искусство*. Особенности индийской средневековой скульптуры. 

Росписи в пещерных храмах Аджанты как синтез архитектуры, скульптуры и живописи. 

Миниатюрная живопись Индии и ее художественное своеобразие. Специализация 

художников-миниатюристов. 

Музыка и театр*. Роль и значение музыки в жизни индийского общества. Истоки 

индийской музыки. Рага — основа индийской музыки, результат обработки народных 

мелодий. Популярные музыкальные инструменты. «Натьяшастра» — трактат о 

происхождении театрального и танцевального искусства. Спектакль как единство музыки, 

пения и танца. Театр катхакали. 

Искусство Китая 

Шедевры архитектуры. Характерные особенности китайского зодчества, его 

органическая связь с природой. Великая Китайская стена, ее назначение. Типичные 

архитектурные сооружения (на примере шедевров китайского зодчества). 

Изобразительное искусство*. Характерные особенности китайской скульптуры и ее связь 

с буддийской религией (на примере погребального комплекса в провинции Шэньси). 

Характерные черты китайской живописи и графики. Многообразие жанров и техник 

китайской живописи (на примере произведений известных художников). 

Искусство Страны восходящего солнца 
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Шедевры архитектуры. Следование китайским традициям в зодчестве, выработка 

собственного архитектурного стиля (на примере шедевров японского искусства). 

Иероглифическая каллиграфия. 

Садово-парковое искусство. Истоки и разнообразие типов японского сада, каноны 

создания. Сад камней в монастыре Рѐандзи в Киото — символическое воплощение 

философской идеи строения мира, своеобразная модель Вселенной. Символическое 

звучание элементов садово-паркового искусства. 

Изобразительное искусство*. Цветная гравюра на дереве. Укиѐ-э («искусство 

быстротекущего мира») — одно из самых значительных явлений в изобразительном 

искусстве. Разнообразие тем и сюжетов, мастерство художественного воплощения 

образов (на примере произведений К. Утамаро, К. Хокусая, А. Хиросигэ). Скульптура 

нэцке, ее традиционное назначение.  

Искусство исламских стран 

Шедевры архитектуры. Использование в мусульманском зодчестве достижений 

древних цивилизаций (Месопотамии, Египта, Византии). Типичные архитектурные 

сооружения исламских стран и их художественное своеобразие (на примере шедевров 

мирового зодчества). 

Особенности изобразительного искусства*. Основные виды изобразительного 

искусства, их назначение, символический смысл и художественное своеобразие. Арабеска. 

Каллиграфия. «Трактат о каллиграфии». Куфическое письмо. 

Литература и музыка*. Любовная лирика народов Востока и ее мировое значение 

(на примере творчества отдельных мастеров художественного слова). Своеобразие 

традиционной музыкальной культуры исламских стран. Рубаи Омара Хайяма. 

V. Искусство Возрождения (8 ч) 

Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения* 

Джотто — «лучший в мире живописец». Характерные особенности и значение 

творчества Джотто (на примере лучших произведений). Джотто — архитектор, скульптор, 

философ и поэт. 

Живопись Раннего Возрождения. Экспериментальные поиски в изобразительном 

искусстве и определение основных задач художника. Построение пространства по 

законам перспективы на примере произведений Мазаччо. Практическое использование 

приемов линейной перспективы в творчестве П. Уччелло. Окончательный отход от 

художественных традиций Средневековья. Искусство портрета и его основные 

разновидности в творчестве Пьеро делла Франчески. 

В мире образов Боттичелли. Судьба художника, значение его творчества. 

Художественные достоинства произведений на библейские и мифологические сюжеты. 

Мастерство в создании портретов — изображение духовной жизни человека, его 

психологическая характеристика. 

Скульптурные шедевры Донателло. Творчество Донателло — переход от 

готической к ренессансной скульптуре. Общий обзор и анализ лучших творений 

скульптора. 

Архитектура итальянского Возрождения 

Флорентийское чудо Брунеллески. Собор Санта-Мария дель Фьоре — 

архитектурный символ Флоренции. Оригинальность и новизна конструктивного решения 

при сооружении купола. Соединение лучших традиций античного зодчества и новых 

архитектурных замыслов (на примере творений великого зодчего). 

Великие архитекторы эпохи Возрождения*. Творения Л. Б. Альберти: новая 

трактовка и яркая пластическая выразительность античного наследия (на примере 

памятников архитектуры). Д. Браманте как основоположник архитектуры Высокого 

Возрождения, выработка собственного стиля зодчего. Возведение собора Святого Петра 

— главного католического храма. Архитектурный облик Венеции: парадность и 

красочность столицы Позднего Возрождения, уникальность природных условий. 
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Основные типы общественных сооружений (на примере шедевров Я. Сансовино и А. 

Палладио).  

Титаны Высокого Возрождения  

Художественные принципы Высокого Возрождения. 

Художественный мир Леонардо да Винчи. Судьба художника и основные этапы 

его творческой деятельности (на примере шедевров изобразительного искусства). 

Многогранность таланта Леонардо. 

Бунтующий гений Микеланджело. Судьба художника и основные этапы его 

творческой биографии (на примере выдающихся произведений скульптуры и живописи). 

Микеланджело — архитектор. 

Рафаэль — «первый среди великих». Судьба художника и эволюция его творчества. 

Рафаэль Санти — певец женской красоты. Фресковая живопись во дворце Ватикана. 

Портрет в творчестве Рафаэля (на примере выдающихся произведений). 

Мастера венецианской живописи 

Творчество Беллини и Джорджоне*. Дж. Беллини как основоположник 

венецианской школы живописи (на примере лучших произведений автора). 

Художественное мастерство Джорджоне, особенности его творческой манеры в трактовке 

сюжетов и образов (на примере известных творений живописца). Поэтические пейзажи 

настроения в творчестве Джорджоне. 

Художественный мир Тициана. Судьба художника и основные вехи его творческой 

биографии. Особенности передачи общей атмосферы эпохи. Богатство тематики и 

жанровое разнообразие в творчестве. Мастерство колорита и композиционного решения 

(на примере шедевров живописи). Архитектурный пейзаж. 

Творчество Веронезе и Тинторетто*. Веронезе — певец праздничной Венеции (на 

примере монументально-декоративных композиций). Особенности трактовки художником 

мифологической и библейской тематики. Творческая манера Тинторетто. Мастерство в 

создании монументально-декоративных композиций. Обращение к мифологическим и 

библейским сюжетам и образам, их художественное своеобразие. Вечное и 

общечеловеческое в произведениях Тинторетто. Трагический гуманизм Позднего 

Возрождения. Характерные черты маньеризма и его мастера. 

Искусство Северного Возрождения. 

Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Своеобразие национальных традиций 

французского зодчества. Дворцы и замки в долине реки Луары (на примере известных 

памятников архитектуры). Своеобразие архитектуры Нидерландов, Бельгии и Германии 

— возведение общественных сооружений. 

Живопись нидерландских и немецких мастеров. Братья Хуберт и Ян ван Эйк — 

основоположники нидерландской школы живописи. Усовершенствование технологии 

масляной живописи (на примере известных шедевров). Искусство портрета в творчестве 

нидерландских и немецких живописцев.  

В мире фантасмагорий Босха*. Босх — «почетный профессор кошмаров», 

«мрачный фантаст». Многогранность творческого дарования, оригинальность образного 

решения современной художнику и исторической проблематики (на примере лучших 

творений). Творческие искания Брейгеля*. Интерес художника к жизни простых людей. 

Сатирическое звучание, аллегоричность и поучительный смысл отдельных шедевров 

автора. Обращение к сюжетам евангельской истории и использование их символики. 

Творчество Дюрера. Судьба художника, основные вехи его творческой биографии 

(на примере «Автопортретов»). Искусство портрета в творчестве художника. Античная 

мифология и Библия — основа сюжетов для произведений гравюры на дереве и металле и 

мастерство ее создания. Интерес к изображению мира живой природы (этюды). 

Музыка и театр эпохи Возрождения  
Музыкальная культура. Гармонический склад музыки Ренессанса. Музыкальные 

картины жизни в произведениях искусства эпохи Возрождения. Основные жанры 
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духовной и светской музыки. Нидерландская и фламандская композиторская школа: 

разработка новых правил полифонического исполнения, классический «строгий стиль». 

Начало профессионального композиторского творчества. Популярные музыкальные 

инструменты эпохи Возрождения. Возникновение новых музыкальных жанров. Первые 

оперные представления. 

Итальянская комедия дель арте*. История возникновения и дальнейшее развитие 

сценических традиций. Синтез актерского слова, акробатики, танцев, пантомимы, музыки 

и пения. Демократический характер итальянского театра масок. Излюбленные персонажи. 

Актерская импровизация — основа сценического действа. К. Гольдони и К. Гоцци — 

реформаторы итальянской комедии дель арте. Театр Шекспира. Расцвет английского 

театра в эпоху Возрождения. Театр Шекспира — синтез античного и средневекового 

искусства. Выдающийся драматический и актерский талант У. Шекспира. Мир 

человеческих чувств и сильных страстей в пьесах Шекспира. Театр «Глобус»: условный 

характер декораций, роль музыки, пения и танцев в организации сценического действа. 

Требования к исполнительской игре актеров. Значение шекспировского театра. 

11 класс 

От XVII века до современности 

I. Искусство Нового времени  

Искусство барокко 

Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Крушение идеалов Возрождения. 

Человек и новая картина мира. Роль научных открытий в мировосприятии человека. 

Революционный переворот в сознании человека. Перемены в духовной жизни общества. 

Эстетика барокко. Художественный стиль, отразивший новое мировосприятие 

жизни. Эстетические принципы барокко. Человек в контексте нового стиля. Главные темы 

искусства барокко и его характерные черты. Продолжение ренессансных традиций в 

искусстве барокко. 

Архитектура барокко 

Характерные черты барочной архитектуры. Особенности восприятия 

произведений барочной архитектуры. Основные черты архитектуры барокко. Своеобразие 

и национальный колорит архитектуры западноевропейского барокко. 

Архитектурные ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. Италия — родина 

архитектурного барокко. Создание целостных ансамблей. Черты барокко в архитектуре 

Рима. «Гений барокко» Л. Бернини, многогранность его творческого дарования. 

Оформление площади перед собором Святого Петра в Риме — грандиозность замысла и 

смелость его осуществления. 

Архитектура Петербурга и его окрестностей. Ф. Б. Растрелли. Национальное 

своеобразие стиля барокко в России. Формирование образа дворцового Петербурга и 

царских загородных резиденций эпохи «елизаветинского» барокко. Характерные черты 

стиля Ф. Б. Растрелли и созданные им архитектурные шедевры. 

Изобразительное искусство барокко 

Живопись барокко. Творчество Рубенса. Выразительность декоративной 

монументальной живописи. Главные темы и художественные принципы живописи 

барокко. Основные этапы творческой биографии Рубенса. Характерные особенности его 

живописной манеры (на примере известных произведений). Творчество учеников Рубенса.  

Скульптурные шедевры Лоренцо Бернини*. Особенности обработки мрамора и 

бронзы, использование световых эффектов, искусство имитации, тонкий психологизм и 

изящество композиции (на примере скульптурных шедевров мастера). 

Реалистические тенденции в живописи Голландии 

Творчество Рембрандта. Судьба художника, основные вехи его творческой 

биографии. Своеобразие художественной манеры, богатство и разнообразие тематики (на 

примере известных произведений). Стремление передать духовную эволюцию человека, 

его трагический путь познания жизни. Графическое наследие художника. 
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Великие мастера голландской живописи*. Тематическое и жанровое многообразие 

голландской живописи. Специфика портретной живописи (на примере творчества Ф. 

Халса). Поэтизация естественного течения повседневной жизни в бытовой живописи (П. 

де Хох). Малые голландцы. Характерные особенности натюрморта (П. Клас, В. Хеда). 

Пейзажные произведения Я. Рейсдала и Я. Гойена. Вермер Делфтский как 

основоположник пленэрной живописи. Человек в интерьере в произведениях Вермера. 

Музыкальное искусство барокко 

«Взволнованный стиль» барокко в итальянской опере. Отражение в музыкальной 

культуре трагического мироощущения эпохи, внимание к миру чувств и эмоций человека. 

Мелодичное одноголосие как основной принцип музыки барокко. Опера как ведущий 

жанр музыки барокко. Создание оперных школ в Италии. «Взволнованный стиль» опер К. 

Монтеверди (на примере известных произведений). Открытие первого в мире публичного 

оперного театра (Венеция). Барочный концерт А. Вивальди. 

Расцвет свободной полифонии в творчестве Баха. Творчество Баха — 

завершающий этап музыкальной культуры барокко. Многогранность и разнообразие 

творческого наследия Баха. Судьба композитора, основные вехи его творческой 

биографии (на примере шедевров музыкального творчества). 

Русская музыка барокко*. Сочетание западноевропейских и древнерусских 

музыкальных традиций. Партесные концерты и их художественное своеобразие. 

Отличительные черты русской музыки барокко. Начало развития русской композиторской 

школы (на примере творчества отдельных авторов). Стиль барокко в искусстве 

колокольных звонов. 

Искусство классицизма и рококо 

Эстетика классицизма. Обращение к классическому античному наследию и 

гуманистическим идеалам Возрождения. Выработка собственной эстетической 

программы классицизма. Главное содержание искусства классицизма и его творческий 

метод. Черты классицизма в различных видах искусства. Формирование стилевой системы 

классицизма во Франции и ее влияние на развитие художественной культуры 

западноевропейских стран. Изменения идеологической ориентации классицизма. Понятие 

о стиле ампир. 

Рококо и сентиментализм*. Происхождение термина «рококо». Истоки 

художественного стиля и его характерные особенности. Задачи рококо (на примере 

шедевров декоративно-прикладного искусства). Сентиментализм как одно из 

художественных течений в рамках классицизма. Эстетика сентиментализма и его 

основоположник — французский просветитель Ж. Ж. Руссо. Специфика русского 

сентиментализма в литературе и живописи (на примере творчества В. Л. Боровиковского). 

Классицизм в архитектуре Западной Европы 

«Сказочный сон» Версаля. Характерные черты архитектуры классицизма. Создание 

нового типа грандиозного дворцового ансамбля, строго подчиненного единому 

геометрическому плану. Версаль как зримое воплощение парадно-официальной 

архитектуры классицизма. 

Архитектурные ансамбли Парижа. Ампир. Начало работ по перепланировке 

Парижа. Создание «идеального города». Неоклассицизм — новый этап развития 

классицизма и его распространение в странах Европы. Характерные черты стиля ампир 

(на примере известных памятников архитектуры). 

Изобразительное искусство классицизма и рококо 

Никола Пуссен — художник классицизма. Творчество Пуссена — вершина 

классицизма в живописи. Прославление героического человека. Характерные черты 

живописных произведений мастера (на примере известных картин). Рационализм как 

основополагающий принцип художественного творчества. 

Мастера «галантного жанра»: живопись рококо*. Главные темы живописи 

рококо и их художественное воплощение (на примере известных произведений А. Ватто и 
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Ф. Буше). Мгновенные удовольствия — главный предмет изображения. Изящество и 

утонченность рисунка. 

Композиторы Венской классической школы 

Классический симфонизм Гайдна*. Музыка Венской классической школы — 

формирование классических музыкальных жанров и принципов симфонизма. Заслуги 

Гайдна в создании инструментальной музыки и формировании устойчивого состава 

симфонического оркестра. Анализ лучших произведений композитора. 

Музыкальный мир Моцарта. Судьба композитора и основные вехи его творческой 

биографии. Моцарт как блистательный сочинитель симфонической музыки и создатель 

жанра классического концерта. Оперные шедевры Моцарта. Духовная музыка в 

творчестве композитора. 

 «Музыка, высекающая огонь из людских сердец». Л. Ван Бетховен. Судьба 

композитора и основные этапы его творчества. Путь от классицизма к романтизму — 

смелые эксперименты и творческие поиски. Развитие жанра симфонии в творчестве 

Бетховена. Разнообразие музыкального наследия (на примере известных произведений 

композитора).  

Шедевры классицизма в архитектуре России 

«Строгий, стройный вид» Петербурга. Архитектурный облик Северной Пальмиры 

и его блистательные зодчие. Регулярность и классический ордер в архитектуре 

общественных зданий. Архитектурные ансамбли пригородов Санкт-Петербурга. 

Оригинальность замысла и архитектурного решения. Мастерство декоративного 

убранства (на примере сооружений выдающихся зодчих). 

«Архитектурный театр» Москвы. В. И. Баженов и М. Ф. Казаков*. Пашков дом и 

дворцовый ансамбль в Царицыно В. И. Баженова: общая композиция и художественные 

особенности. Классические образцы московской усадьбы в творчестве М. Ф. Казакова (на 

примере лучших творений архитектора). 

Искусство русского портрета 

Мастера живописного портрета. Интерес к личности, ее ценность и 

общественная значимость в творчестве русских портретистов. Разнообразие жанров 

портрета. Поэтичность и одухотворенность образов в творчестве Ф. С. Рокотова. 

Мастерство в создании камерного портрета (на примере шедевров живописи). Портретная 

галерея Д. Г. Левицкого и мастерство автора в создании психологических портретов 

персонажей (на примере шедевров живописи). Портретное творчество В. Л. 

Боровиковского: богатейшая палитра чувств человека, их связь с окружающей природой 

(на примере шедевров живописи). 

Мастера скульптурного портрета. Черты барочного парадного портрета, простота 

и ясность искусства классицизма в произведениях русской пластики. Декоративно-

монументальная скульптура Б. К. Растрелли, особенности его художественной манеры. 

История создания памятника Петру I («Медный всадник») Э. М. Фальконе. Ф. И. Шубин 

— «первый статуйных дел мастер» и его творения. Произведения М. И. Козловского и И. 

П. Мартоса. 

Неоклассицизм и академизм в живописи 

Ж. Л. Давид — основоположник неоклассицизма. Античные традиции и 

революционные настроения в творчестве художника. Художественные принципы 

неоклассицизма. «Клятва Горациев» как подлинный манифест живописи неоклассицизма. 

Творчество К. П. Брюллова. Основные этапы творческой биографии художника. 

История создания и художественный язык картины «Последний день Помпеи». Отказ от 

классических требований. Многогранность дарования художника. 

Художественные открытия А. А. Иванова. Историческая и мифологическая 

тематика в творчестве Иванова. Картина «Явление Христа народу» — главный итог 

творческой биографии художника. Сюжетный и композиционный замысел и его 

художественное воплощение. Роль пейзажа. 
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Живопись романтизма 

Эстетика романтизма. Неоднородность художественного направления, его 

отличительные особенности. Хронологические рамки европейского романтизма. 

Происхождение и развитие термина. Сложность и противоречивость искусства 

романтизма, его главные эстетические принципы. Неоготическая архитектура романтизма. 

Интерес к фольклору в искусстве романтизма.  

Живопись романтизма. Крупнейшие представители эпохи романтизма. 

Выразительные средства романтической живописи. История и современность глазами 

романтиков (на примере творчества Э. Делакруа и Ф. Гойи). Творчество прерафаэлитов и 

их отношение к историческому наследию (на примере произведений основных 

представителей направления). Герой романтической эпохи в портретном творчестве О. А. 

Кипренского. Тип романтического пейзажа (на примере творчества К. Д. Фридриха и И. 

К. Айвазовского). 

Романтический идеал и его отражение в музыке 

Романтизм в западноевропейской музыке. Общность и различия музыки 

романтизма и классицизма. Выбор тематики, использование специфических средств ее 

выражения. Романтический герой и богатство его внутреннего мира. Идея синтеза 

искусств и универсальная роль музыки. Создание программной музыки (на примере 

творчества отдельных композиторов — по выбору). Изменения в системе музыкальных 

жанров. Веризм в итальянском оперном искусстве и его представители. 

Р. Вагнер — реформатор оперного жанра. Мир мистификаций и фантастики в 

музыке Р. Вагнера. Монументальный оперный цикл «Кольцо Нибелунга». Обращение к 

средневековому немецкому эпосу, его созвучие современной жизни. Поиск новых 

музыкальных форм и их творческое воплощение. 

Русская музыка романтизма*. Романсово-песенное творчество А. А. Алябьева, А. 

Е. Варламова, А. Л. Гурилева и А. Н. Верстовского. Появление нового романтического 

жанра — музыкальной баллады. Романтическая направленность оперного искусства А. С. 

Даргомыжского (на примере оперы «Русалка»). 

Зарождение русской классической музыкальной школы. М. И. Глинка 

Глинка — основоположник русской музыкальной классики. Судьба композитора, 

основные этапы его творческой биографии. Романсово-песенное творчество М. И. Глинки 

—жемчужины камерной вокальной классики. Фольклорные традиции в симфонической 

музыке (на примере известных сочинений). Испанские мотивы в творчестве Глинки. 

Рождение русской национальной оперы. Два направления русской оперы — народно-

музыкальная драма и опера-сказка. Героико-патриотический дух русского народа в 

оперном творчестве М. И. Глинки. Опера «Жизнь за царя», ее историческая основа. 

Опера-сказка «Руслан и Людмила» как обобщенное отражение национальных 

представлений о сущности жизни, добре и зле. 

Реализм — направление в искусстве второй половины XIX века 

Реализм: эволюция понятия. Особенности толкования понятия «реализм». 

Изменчивость и неопределенность границ реализма в сфере художественной 

деятельности. Основы эстетики реализма. Роль Г. Курбе в формировании и развитии 

реалистического направления в искусстве. Реализм в различных видах искусства.  

Эстетика реализма и натурализм. Обострение противоречий между 

академическим и реалистическим искусством. Правдивое воспроизведение «типичных 

характеров в типичных обстоятельствах» как важнейший способ художественного 

обобщения. Критическая направленность и демократичность реализма. Реализм и 

романтизм, их связь и отличия. Реализм и натурализм (на примере творчества Э. Золя). 

Социальная тематика в западноевропейской живописи реализма 

Картины жизни в творчестве Г. Курбе. Новаторский характер творчества Курбе. 

Интерес к повседневной жизни человека из народа. Задача художественного познания 
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народа, его истории, условий, причин и обстоятельств бытия. Бытовые картины жизни (на 

примере произведений художника). 

История и реальность в творчестве О. Домье. Социально-критический характер 

творчества О. Домье. Изображение исторических событий через психологическую драму 

народа или отдельной личности. О. Домье — выдающийся мастер литографии (на 

примере лучших произведений художника). 

Русские художники-передвижники 

Общество передвижных выставок. «Бунт 14-ти» (организация, цели, программы и 

форма деятельности). Создание «Товарищества передвижных художественных выставок». 

Обращение к социальной тематике. Крестьянские и народные типы в произведениях И. Н. 

Крамского, Н. А. Ярошенко. Бытовой жанр в творчестве В. Г. Перова. Развитие жанра 

реалистического пейзажа (на примере творчества И. И. Шишкина и И.И. Левитана). 

Мастера исторической живописи: Н. Н. Ге, В. В. Верещагин, В. М. Васнецов. 

Реалистическая живопись И. Е. Репина. Многогранность творческого дарования 

художника. Жанровое и тематическое разнообразие произведений. Галерея народных 

типов и особенности их изображения (на примере известных картин художника). 

Достоверность изображения исторических событий и глубина психологических 

характеристик в исторических полотнах. И. Е. Репин — скульптор и иллюстратор. 

Реалистическая живопись В. И. Сурикова. Многогранность творческого дарования 

художника. Вклад в развитие исторического жанра (на примере творчества автора). 

Реалистическая направленность и своеобразие творческого метода. Соотношение 

реализма и художественного вымысла. Общая характеристика позднего творчества 

художника.  

Развитие русской музыки во второй половине XIX века  
Композиторы «Могучей кучки». М. А. Балакирев — организатор и идейный 

вдохновитель творческого союза композиторов. Богатырский размах и эпическое величие 

музыкальных произведений А. П. Бородина (на примере оперы «Князь Игорь»). 

Творческое наследие М. П. Мусоргского, его достижения в области симфонической и 

оперной музыки. Музыкальное творчество Н. А. Римского-Корсакова, его 

художественные открытия. Обращение к героическим страницам прошлого России в 

оперном творчестве. Мир русских народных сказок в опере. Романсово-песенное 

творчество композитора. 

«Музыкальная исповедь души»: творчество П. И. Чайковского. Судьба 

композитора и основные этапы его творческой биографии. Достижения в области 

симфонической музыки (на примере выдающихся произведений). Оперы Чайковского как 

образцы лирико-психологической музыкальной драмы. Характерные особенности 

балетной музыки композитора, ее новаторский характер. Романсы П. И. Чайковского. 

II. Искусство конца XIX—XX века (13 ч) 

Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи 

Художественные искания импрессионистов. «Салон Отверженных» — 

решительный вызов официально признанному искусству. Поиски новых путей в 

живописи. Подвижность и изменчивость мира как главный объект изображения. 

Мастерство в передаче света, цвета и тени (на примере известных картин художников-

импрессионистов). Творческие поиски в области композиции (Э. Дега, Э. Мане, О. 

Ренуар). 

Пейзажи впечатления. Неожиданные сюжеты. Стремление художников 

запечатлеть мельчайшие изменения в состоянии природы, ее «душу» (на примере 

известных произведений К. Моне, А. Сислея, К. Писсарро). Городские пейзажи К. 

Писсарро. 

Повседневная жизнь человека. Внимание художников к жизни и интересам 

простого человека (на примере творчества О. Ренуара). Атмосфера парижской жизни в 

картинах художника. 
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Последователи импрессионистов. Глубоко индивидуальный характер творчества 

П. Сезанна, В. Ван Гога, П. Гогена и А. Тулуз-Лотрека. Поиски новых художественных 

решений, способов передачи цвета и света.  Последователи импрессионизма в русской 

живописи (К. А. Коровин, В. А. Серов, И. Э. Грабарь). 

Формирование стиля модерн в европейском искусстве 

Характерные особенности стиля. Создание новых художественных форм и 

образов, выработка единого интернационального стиля в искусстве. Стремление выразить 

красоту окружающей природы с помощью декоративной и динамичной линии. 

Орнаментальность стиля модерн. Флоральный модерн. Синтез искусств как основная идея 

эстетики модерна и ее практическое воплощение в творчестве отдельных представителей 

стиля. Функциональность модерна. 

Модерн в архитектуре. В. Орта. Идеи рационализма и конструктивизма и их 

воплощение в зодчестве. Интернациональный характер функциональной архитектуры. 

Использование новых материалов и технологий. Роль декоративного оформления фасадов 

и интерьеров (на примере творчества В. Орта). Идея органического единства архитектуры 

с окружающей средой. 

Архитектурные шедевры А. Гауди. Влияние готики и барокко на творчество 

зодчего. Роль символов и аллегорий в творчестве А. Гауди (на примере известных 

шедевров). Практическое осуществление идеи синтеза искусств. 

Модерн Ф. О. Шехтеля. Русские варианты модерна и их практическое воплощение. 

Характерные черты архитектуры русского модерна (на примере сооружений Ф. О. 

Шехтеля). 

Символ и миф в живописи и музыке 

Художественные принципы символизма. Непримиримый конфликт с искусством 

реализма и натурализма, общие черты с эстетикой романтизма. Идея двойственности мира 

как основа искусства символизма. Обращение к художественным метафорам и 

аллегориям, общность и различия между символом и аллегорией. Теоретическое 

обоснование характерных черт символизма. 

«Вечная борьба мятущегося человеческого духа» в творчестве М. А. Врубеля. 

Особенности художественной манеры живописца. Органическое единство реального и 

фантастического, символа и мифа в творчестве художника (на примере известных 

произведений). Черты символизма в портретном творчестве М. А. Врубеля. Эволюция 

темы Демона в творчестве художника. Тема природы и ее символическое звучание. 

Портретное творчество М. А. Врубеля. Творчество В. Э. Борисова-Мусатова. 

Музыкальный мир А. Н. Скрябина. Вера в силу искусства как основная идея 

творчества композитора. Философские идеи символизма и их художественное 

воплощение. Новаторский характер музыки А. Н. Скрябина. Создание музыкальных 

образов-символов как результат творческих поисков духовного начала в искусстве и 

жизни (на примере известных произведений). Творческие искания А. Н. Скрябина в 

области цветомузыки.  

Художественные течения модернизма в живописи 

Фовизм А. Матисса*. Яркость цветов, упрощение формы, «чистота 

художественных средств» как исходная позиция фовизма. Особенности живописной 

манеры художника, задачи творчества. Противопоставление сил природы машинной 

цивилизации. Мир как образец гармонии и счастливого бытия человека (на примере 

известных произведений А. Матисса). 

Кубизм П. Пикассо. У истоков кубизма — экспериментальные поиски в области 

формы. Излюбленные жанры художников-кубистов. Программные произведения кубизма 

П. Пикассо. Разностильность и многогранность творческого дарования художника. 

Сюрреализм С. Дали. Основные художественные принципы сюрреализма. Дадаизм 

в искусстве начала XX в. Реальность и сверхреальность С. Дали (на примере 

известныхпроизведений художника). «Параноико-критический» метод С. Дали.  
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Русское изобразительное искусство XX века 

Художественные объединения начала века*. Творческое кредо художников 

«Голубой розы», основная тематика их произведений. Творческое объединение 

«Бубновый валет» и его роль в художественной жизни России (на примере произведений 

отдельных мастеров). Портрет и натюрморт в живописи «Бубнового валета». 

Мастера русского авангарда. Абстракционизм В. В. Кандинского — «импрессии», 

«импровизации» и «композиции» (на примере известных произведений). Супрематизм К. 

С. Малевича. «Черный квадрат» — ключевой образ супрематической живописи. 

«Аналитическое искусство» П. Н. Филонова (на примере известных произведений). 

Искусство советского периода. Влияние Октябрьской революции 1917 г. на 

развитие изобразительного искусства. План монументальной пропаганды и создание 

живописных композиций о героических и трудовых буднях Страны Советов (на примере 

лучших произведений изобразительного искусства). Утверждение принципов 

социалистического реализма в изобразительном искусстве (на примере скульптурной 

композиции В. И. Мухиной «Рабочий и колхозница»). Советское изобразительное 

искусство периода Великой Отечественной войны и послевоенного времени. 

Современное изобразительное искусство. Основные тенденции развития 

современного изобразительного искусства, поиски новых тем и образов. Новаторский 

характер творчества, способов и средств изображения реальной действительности (на 

примере произведений известных художников). 

Архитектура ХХ века 

Конструктивизм Ш. Э. Ле Корбюзье и В. Е. Татлина. Новые идеи и принципы 

архитектуры XX в. Ш. Э. Ле Корбюзье как создатель «всемирного стиля» в архитектуре 

XX в. Поиск простых форм и системы пропорций. Художественные принципы Ш. Э. Ле 

Корбюзье (на примере известных сооружений). Разработка теории жилища для человека. 

Развитие конструктивизма в СССР. В. Е. Татлин как основоположник советского 

конструктивизма и дизайна. Художественные идеи В. Е. Татлина и их реальное 

воплощение. Модель памятника «Башня III Интернационала» — главное творение 

архитектора. 

 «Органическая архитектура» Ф. Л. Райта. Всемирное признание и практическое 

воплощение творческого метода Ф. Л. Райта (на примере виллы Кауфмана «Над 

водопадом»). Оригинальность и новизна архитектурных решений произведений. 

О. Нимейер: архитектор, привыкший удивлять. Уникальность стиля и «поэзия 

формы». Мечта об идеальном городе и ее реальное воплощение (на примере города 

Бразилиа). Поиски национального своеобразия современной архитектуры Бразилии. Вклад 

О. Нимейера в развитие мировой архитектуры. 

Театральное искусство XX века 

Режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. 

Жизненный и творческий путь великих реформаторов русской театральной сцены. 

Понятие о «системе Станиславского». Новые принципы сценичности. Законы 

сотрудничества драматурга, режиссера и актера в процессе создания драматического 

спектакля. Лучшие театральные постановки МХТ. 

«Эпический театр» Б. Брехта. «Эффект очуждения» в театральной системе Б. 

Брехта. Основные принципы эпического театра, его характерные отличия от театра 

драматического. Особенности игры актера. Зонги и их художественная роль в спектакле. 

Композиционное решение драматургии Б. Брехта. 

Шедевры мирового кинематографа 

Мастера немого кино: С. М. Эйзенштейн и Ч. С. Чаплин. Рождение и первые шаги 

кинематографа. Картина С. М. Эйзенштейна «Броненосец ―Потемкин‖» как открытие 

отечественного кинематографа. Искусство монтажа — главное завоевание С. М. 

Эйзенштейна. Ч. С. Чаплин — великий комик мирового экрана. Актерская маска Ч. C. 
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Чаплина. Единство комического и трагического в произведениях Ч. С. Чаплина (на 

примере известных кинолент). Первые звуковые фильмы. 

«Реальность фантастики» Ф. Феллини. Неореализм итальянского кино. Великие 

мастера итальянского неореализма. Мир Ф. Феллини — мир открытых возможностей. 

Автобиографичность картин, характерные особенности творческого метода. 

«Карнавализация жизни» как художественная метафора режиссера. Современный 

кинематограф. Основные тенденции развития современного кинематографа, поиски новых 

тем и образов. Новаторский характер творчества, способов и средств изображения 

действительности (на примере фильмов известных кинорежиссеров). 

Музыкальное искусство России XX века 

Музыкальный мир С. С. Прокофьева. Творчество, ориентированное на широкие 

массы. Дух новаторства и художественное своеобразие творческого наследия 

композитора. Оперная и балетная музыка С. С. Прокофьева (на примере известных 

сочинений). Музыка к кинофильмам. 

Творческие искания Д. Д. Шостаковича. Симфонические произведения 

композитора — вершина творческого наследия. Многообразие музыкальных тем, их 

внутренняя энергия и тонкий лиризм. Оперное и балетное творчество. Музыка к 

кинофильмам и театральным спектаклям в творчестве композитора. 

Музыкальный авангард А. Г. Шнитке. Сочетание классических и современных 

традиций в творчестве композитора. Создание универсального метода полистилистики. 

Радикальное обновление музыкального языка (на примере известных сочинений). 

Стилистическое многообразие западноевропейской музыки 

Искусство джаза и его истоки*. Афро-американские фольклорные истоки джаза. 

Спиричуэлс, блюзы и регтайм — основа джазовых композиций. Многообразие стилей и 

направлений джазового творчества. Выдающиеся джазовые исполнители. 

Рок- и поп-музыка. Рок- и поп-музыка как уникальное явление музыкальной 

культуры XX в. Танцевальная музыка рок-н-ролла и ее исполнитель Э. Пресли. Группа 

«Битлз» и ее влияние на дальнейшее развитие рок-музыки. Рок-музыка известных 

исполнителей. Творчество Ж. М. Жарра — основоположника электронной музыки, автора 

и постановщика грандиозных лазерных шоу. 

Заключительный урок 

  Фестиваль творческих проектов и презентаций. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1  Художественная культура первобытного общества и древнейших 

цивилизаций 

5 

2 Художественная культура Античности 6 

3 Художественная культура Средних веков 11 

4  Художественная культура средневекового Востока 4 

5  Художественная культура Возрождения 8 

 Итого: 34 

 

11 класс 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Художественная  культура Нового   времени 12 

2 Художественная  культура  XIX века   9 

3 Художественная  культура  конца  XIX – XX века  13 

 итого 34 
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2.2.16.Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект» 

Планируемые результаты 

Планируемые личностные результаты 

При освоении метапредметного курса планируется достичь следующих 

личностных результатов: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- действие смыслообразования (установление учащимися связи между целью 

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

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться 

вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на 

вопрос); 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее собственный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Планируемые метапредметные результаты 

Планируемые метапредметные результаты включают группу регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

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

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- знаково-символические действия: моделирование - преобразование объекта 

из чувственной формы в пространственно -графическую или знаково-символическую 

модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, 

относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
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публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Планируемые предметные результаты 

В результате обучения по программе метапредметного курса «Индивидуальный 

проект» обучающийся научится: 

- формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 

- планировать работу по реализации проектной (исследовательской) 

деятельности; 

- реализовывать запланированные действия для достижения поставленных 

целей и задач; 

- оформлять информационные материалы на электронных и бумажных 

носителях с целью презентации результатов работы над проектом; 

- осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью 

и задачами и конечным результатом; 

- использовать технологию учебного проектирования для решения личных 

целей и задач образования; 

- навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта 

(исследования); 

- осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

 

Содержание 

Модуль 1 

Методология проектной и исследовательской деятельности 

1.1. Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. Проект 

как вид учебно -познавательной и профессиональной деятельности. Типология проектов. 

Исследовательский проект. Творческий проект. Игровой проект. Информационный 

проект. Практический проект. Управление проектами. 

1.2. Учебный проект: требования к структуре и содержанию. Современный 

проект учащегося - дидактическое средство активизации познавательной деятельности, 

развития креативности и одновременно формирования определенных личностных качеств. 

Структура и содержание учебного проекта. Выбор темы. Определение целей и темы 

проекта. 

1.3. Планирование учебного проекта. Анализ проблемы. Определение 

источников информации. Определение способов сбора и анализа информации. Постановка 

задач и выбор критериев оценки результатов и процесса. Определение способа 

представления результата. Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив 
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(мозговой штурм), выбор оптимального варианта, уточнение планов деятельности. 

Основные инструменты: интервью, эксперименты, опросы, наблюдения. 

1.4. Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. 

Проектная деятельность. Исследовательская деятельность. Сходства и отличия проекта и 

исследования. Проектный подход при проведении исследования. Исследовательские 

проекты. 

1.5. Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен 

исследовательского поведения. Исследовательские способности. Исследовательское 

поведение как творчество. Научные теории. 

1.6. Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение 

гипотезы исследования. Предмет и объект исследования. Проблема исследования. 

Построение гипотезы. Цели и задачи исследования. Обобщение. Классификация. 

Умозаключения и выводы. 

1.7. Методы эмпирического и теоретического 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); методы 

теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному). 

1.8. Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального 

проекта (учебного исследования). Инициализация проекта, исследования. 

Конструирование темы и проблемы проекта, исследования. Проектный замысел. 

Критерии безотметочной самооценки и оценки продуктов проекта (результатов 

исследования). Презентация и защита замыслов проектов и исследовательских работ. 

Структура проекта, исследовательской работы. Представление структуры 

индивидуального проекта (учебного исследования). 

Модуль 2 

Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности 

2.1. Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация 

информации. Информационная культура. Виды информационных источников. 

Инструментарий работы с информацией - методы, приемы, технологии. Отбор и 

систематизация информации. 

2.2. Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с 

точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, 

реферат, аннотация, рецензия. 

2.3. Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение 

информационных технологии‖ в исследовании, проектной деятельности. Способы и 

формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

2.4. Сетевые носители - источник информационных ресурсов. Работа в сети 

Интернет. Создание сайта проекта. Сопровождение проекта (исследования) через работу с 

социальными сетями. Дистанционная коммуникация в работе над проектом. 

2.5. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. 

Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты. 

2.6. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. 

Лучевые схемы-пауки и каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей 

(визуальных заметок). Инфографика. Скрайбинг. 

2.7. Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация 

материалов. 

2.8. Практическое занятие (тренинг) по применению технологий визуализации и 

систематизации текстовой информации. Представление идеи индивидуального проекта с 
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помощью интеллект-карты. 

2.9. Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) работы 

обучающегося. 

Модуль 3 Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 

3.1. Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, 

выполнение проекта, формулирование выводов. Подготовка возможных форм 

представления результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение 

полученных результатов. Оценка. Письменный отчет. 

3.2. Представление результатов учебного исследования. Анализ информации, 

выполнение учебного исследования, формулирование выводов. Подготовка возможных 

форм представления результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение 

полученных результатов. Оценка. Письменный отчет. 

3.3. Оценка учебного проекта (учебного исследования). Карта самооценки 

индивидуального проекта (учебного исследования). Анализ выполнения проекта, 

достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого, анализ достижений 

поставленной цели. 

Модуль 4 Коммуникативные навыки 

4.1. Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. 

Коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и принципы 

делового общения. Вербальное и невербальное общение. 

4.2. Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. 

Групповое общение как деловое взаимодействие. Ориентация на участников. Ориентация 

на понимание. Правила ведения спора. Дискуссия: виды и технологии. 

4.3. Практическое занятие. Дискуссия. 

4.4. Практическое занятие. Дебаты. 

4.5. Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки 

выступления. Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных средств. 

Анализ выступления. 

4.6. Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита 

результатов проектной деятельности, исследований. Рефлексия проектной деятельности, 

исследований. 

Тематическое планирование 

 

№  Тема Кол-во часов 

1 Модуль 1. Методология проектной и исследовательской 

деятельности 

10 

2 Модуль 2. Информационные ресурсы проектной и 

исследовательской деятельности 

11 

3 Модуль 3. Защита результатов проектной и исследовательской 

деятельности 

4 

4 Модуль 4. Коммуникативные навыки 10 

 итого 35 

 

2.2.17. Рабочая программа учебного курса: «Письмо на английском языке» 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

 Развитие потребности постоянного культурного, социального и 

профессионального совершенствования. 

 Формирование мотивации к изучению английского языка с целью 

самосовершенствования и дальнейшей профессиональной самореализации. 
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 Формирование установки на профессиональное самоопределение 

обучающегося. 

 Развитие навыков сотрудничества с партнерами в разных ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Развитие умения адекватно воспринимать критику и противоположную 

точку зрения. 

 Формирование толерантного отношения и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог, достигать 

взаимопонимания. 

Метапредметные результаты 
 Формирование умения планировать свою деятельность, проектировать и 

прогнозировать. 

 Формирование мотивации к обучению и познанию. 

 Развитие критического мышления. 

 Развитие умения активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 Развитие умения работать в паре, группе, распределять роли, слушать 

собеседника и вести диалог 

 Развитие у обучающихся навыков исследовательской работы при написании 

статей, выполнении проектных работ 

 Формирование навыков успешной деловой коммуникации, используя 

английский язык как средство делового общения 

Предметные результаты 

К концу изучения курса ученик научится: 
В области говорения: 

 Давать подготовленное интервью, кратко комментировать точку зрения 

другого человека. 

 Предоставлять фактическую деловую информацию, детально высказываться 

по широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. 

 Передавать смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и 

логического ударения. 

 Использовать стиль и язык деловых разговоров и владеть основными 

принципами этикета ведения делового общения 

 Общаться с партнерами в рамках деловых и повседневных ситуаций. 

В области аудирования: 

 Понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера с нормативным 

произношением в рамках изученной тематики делового общения 

В области чтения: 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового: таких как аннотация, 

статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила, договор/соглашение, 

диаграмма / график / статистика / схема, 

В области письма: 

 Письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики, включая аргументы, развернутые суждения, примеры и 

выводы. 

 Оформлять различные виды деловой корреспонденции, учитывая 

специфические особенности содержания. (официальное/неофициальное приглашение, 

резюме, жалоба, заявление, письмо-отказ и др.) 

В области грамматики и орфографии: 
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 Создавать тексты делового характера без орфографических и 

пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание. 

 Распознавать и употреблять в речи основные синтаксические конструкции в 

соответствии с задачами деловой коммуникации 

 Распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений, союзов и средств логической связи, различных частей речи, устойчивых 

фраз и выражений, принятых в сфере делового общения. 

Ученик получит возможность научиться: 
 Бегло говорить на различные темы в ситуациях официального и 

неофициального общения, давать аргументированные ответы на доводы собеседника. 

 Понимать основные моменты долгой дискуссии, доклада, выступления на 

конференции, воспринимая сложную систему доказательств 

 Детально понимать сложные тексты деловой тематики (контракт, претензия, 

рекламация, словарная статья) 

 Писать аннотацию, отчет о ходе и результатах проекта, исследования, 

реферат по конкретному вопросу, составлять контракт, претензию 

 Употреблять в речи эмфатические конструкции, распознавать и употреблять 

широкий спектр глагольных структур, пословиц, идиоматических выражений, крылатых 

фраз, принятых в сфере делового общения 

 Содержание курса: 

Быт и сервис. Официальные и неофициальные письма. Общие правила написания. 

Что общего и разного? Правила оформления официальных, полуофициальных и 

неофициальных писем. Письмо другу. Правила написания личного письма. Структура 

делового письма (различия в оформлении писем в Англии и США). 

Письма-благодарности: Письма-благодарности. Правила написания письма-

благодарности. Лексика для выражения благодарности. Слова-связки. Общие фразы для 

писем- благодарности. 

Письма-поздравления. Письма-поздравления. Правила оформления писем-

поздравлений. Основные случаи для написания писем-поздравлений. Праздничные дни в 

Великобритании и США. 

Письма-приглашения: Письма-приглашения. Правила написания письма-

приглашения. Ключевые фразы для приглашения. Ответ на приглашение. 

Письмо-извинение. Письмо- извинение. Правила написания письма-извинения. 

Ключевые фразы для письма-извинения. 

Описание людей. Описание людей. Общие правила описания людей. План 

описания людей. Классификация прилагательных для описания внешности и характера. 

Заявление о приеме на работу. Заявление о приеме на работу. Профессии. 

Правила написания письма-заявления. Ключевые фразы для письма-заявления. 

Сопроводительное письмо. Резюме. Сопроводительное письмо. Резюме. Анкета. 

Резюме. Жизнеописание (CV). Клише и выражения сопроводительного письма. 

Устройство на работу: Устройство на работу. Фразы для собеседования. 

Интервью. Советы: что надо и не надо делать в поисках работы). Качества, необходимые 

при приеме на работу 

Визит зарубежного партнера. Визит зарубежного партнера. Экскурсия для 

иностранного гостя. Встреча в аэропорту. Знакомство. Приветствия, благодарности, 

прощание, формы обращения. Визитная карточка. Латинские крылатые выражения, 

используемые в деловой корреспонденции. Грамматика: Времена группы Past. Текст для 

чтения: «Великобритания» (Политико-административное устройство) 

Различия между британским и американским вариантами английского языка: 

Различия между британским и американским вариантами английского языка. 

Грамматические, лексические и орфографические различия между британским и 

американским вариантами английского языка. 
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Прибытие в страну: Прибытие в страну. В аэропорте. Английский разговорник. 

Таможенный и паспортный контроль, в аэропорту, на вокзале, расписание. Надписи и 

объявления. 

Тематическое планирование 

№п/п Название темы Количество 

часов 

1 Быт и сервис. 3 

2 Письма-благодарности 2 

3 Письма-поздравления 2 

4 Письма-приглашения 2 

5 Письмо-извинение 2 

6 Описание людей 3 

7 Заявление о приеме на работу. 2 

8 Сопроводительное письмо. Резюме. 2 

9 Устройство на работу 3 

10 Визит зарубежного партнера. 2 

11 Различия между британским и американским вариантами 

английского языка. 

3 

12 Прибытие в страну 4 

13 Промежуточный контроль и итоговый контроль 5 

 итого 35 

 

2.2.18 Рабочая программа учебного курса: «Избранные вопросы математики» 

 

Планируемые результаты  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 первоначальное представление о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 

цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении арифметических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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 умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

 способность адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 

решения; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 способность организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

 формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 первоначальное представление об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

 способность видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимание 

необходимости их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно или с помощью учителя ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на 

плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять 
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алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из 

различных разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

 представление о геометрии как сфере математической деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания. 

Содержание учебного курса 

Тема 1.  Многочлены  

Знакомство с демонстрационным вариантом контрольных измерительных 

материалов единого государственного экзамена по математике, с его структурой, 

 содержанием и требованиями, предъявляемыми к решению заданий. 

Действия над многочленами. Корни многочлена. Разложение многочлена на 

множители. Формулы сокращенного умножения. Алгоритм Евклида для многочленов. 

Теорема Безу и ее применение. Схема Горнера и ее применение. Методы решения 

уравнений с целыми коэффициентами. Решение уравнений высших степеней.   

Тема 2.  Преобразование выражений  

Преобразования выражений, включающих арифметические операции.   

 Сокращение алгебраических дробей. Преобразование рациональных выражений. 

Преобразования выражений, содержащих возведение в степень, корни натуральной 

степени, модуль числа.   

Тема 3. Решение текстовых задач  
Приемы решения текстовых задач на «движение», «совместную работу», 

«проценты», «пропорциональное деление» «смеси», «концентрацию». 

Тема 4.  Функции  

 Свойства и графики элементарных функций. Степенная, показательная и 

логарифмическая функции их свойства и графики. Преобразования графиков функций. 

Функции  и  их свойства и графики. 

Тема 5. Модуль и параметр  

Основные методы решения простейших уравнений, неравенств и их систем с 

модулем. Метод интервалов. Понятие параметра. Решение простейших уравнений и 

неравенств, содержащих параметр. Аналитические и графические приемы решения задач 
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с модулем, параметром. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Название темы 
Количество 

часов 

1 Многочлены 8 

2 Преобразование выражений 6 

3 Решение текстовых задач 7 

4 Функции 6 

5 Модуль и параметр 8 

 
Всего: 35 

 

2.2.18.Рабочая программа учебного курса: «К тайнам слова. Текст как речевое 

произведение» 

 

Метапредметными результатами 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

  составлять план решения проблемы совместно с учителем; 

  работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

 ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

  осуществлять анализ и синтез; 

  устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

 коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

Содержание учебного курса 
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1.Теоретические сведения и языковой анализ (11 часов) 

1.1. Ключевые понятия текста. Признаки текста. 

1.2. Средства и способы связи предложений в тексте. Лексические, 

морфологические и синтаксические средства связи предложений в 

тексте. Семантические и ассоциативные связи частей. Цепная (последовательная) и 

параллельная связи. 

1.3. Типы речи: описание, повествование и рассуждение. 

1.4. Стили речи. Характеристика функциональных стилей:  

а) сфера применения; 

б) основные функции; 

в) ведущие стилевые черты; 

г) языковые особенности; 

д) специфические формы (жанры). 

1.5. Средства выразительности в тексте. Выразительные средства фонетики. 

Выразительные средства лексики и фразеологии. Тропы. Стилистически окрашенная 

лексика и лексика ограниченного употребления. Выразительные средства морфологии и 

словообразования. Выразительные средства синтаксиса. 

2. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту (ЕГЭ, часть С) (теория) (3 

часа) 

2.1. Основные требования к выполнению задания части С Единого 

государственного экзамена по русскому языку. 

2.2. Построение рассуждения. Тезис. Аргументы. Вывод. 

2.3. Рецензия и эссе как вид творческой работы 

3. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту (практика). (20чаовс) 
3.1. Композиция (план) сочинения. Выявление проблемы текста. Определение 

проблем текста, выделение центральной проблемы. Обсуждаем такие понятия: виды 

проблем, выделение проблемы текста, способы формулирования проблемы. 

3.2. Комментирование проблемы. Обсуждаем такие понятия: комментарий, типы 

комментирования текста, пересказ и комментарий, содержание комментария 

3.3. Выявление авторской позиции. Обсуждаем такие понятия: выявление позиции 

автора, способы формулирования авторской позиции. 

3.4. Аргументация собственной позиции. Обсуждаем такие понятия: аргументация, 

основные виды аргументов 

3.5. Виды аргументов. Поддерживающая и опровергающая аргументация. 

Свидетельства автора сочинения. Ссылки на авторитет. 

3.6. Анализ образцов рецензий и эссе. 

3.7. Написание сочинения-рассуждения по тексту публицистического стиля. 

 

Тематическое планирование 

№п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Теоретические сведения и языковой анализ  11 

2 Сочинение-рассуждение 

по прочитанному тексту (ЕГЭ, часть С) (теория)  

4  

3  Сочинение-рассуждение 

по прочитанному тексту (практика). 

20 

 Итого 35 

 

2.2.19. Рабочая программа курса внеурочной деятельности: «Спортивные 

резервы» Спортивно – оздоровительное направление 

Планируемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета. Эти 



194 

 

качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся 

к занятиям двигательной (физкультурной деятельностью), накоплению необходимых 

знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижении личностно-

значимых результатов в физическом совершенстве. 

Результаты обучения: 

Знать/ понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приѐмы самомассажа. 

Уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений гимнастики с учѐтом 

индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, лѐгкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств (лечебной) физической культуры с учѐтом состояния и физической 

подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режима 

физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных 

видов спорта; 

- проведение самостоятельных занятий по формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений; 

- включение занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно – практической 

деятельности. Приобретѐнные на базе освоения содержания курса, в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и 

в реальной повседневной жизни учащихся. Метапредметные результаты проявляются в 

различных областях культуры. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетным для учебного курса на уровне основного общего образования являются: 

В области познавательной культуры: 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

- понимание средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 
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- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе деятельности. 

В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с 

позиций укрепления и сохранения здоровья; 

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно – массового зрелищного 

мероприятия, проявления адекватных норм поведения, неантагонестических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить еѐ до собеседника. 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

низ базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного курса. Опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий. Результаты проявляются в разных 

областях культуры: 

В области познавательной культуры: 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 
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- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактики вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической 

и физической подготовке в полном объѐме; 

- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально - прикладной и физической подготовкой, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями; 

В области коммуникативной культуры: 

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

-- способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

- способности осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий. 

Огромную важность в непрерывном образовании личности приобретают вопросы 

развития двигательной активности учащихся, развития скоростно-силовых и 

координационных способностей учащихся. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Материал рабочей программы даѐтся в двух разделах: спортивные игры; лѐгкая 

атлетика. 

Спортивные игры: 

- мини - футбол: совершенствование физических качеств: быстроты, скорости, 

ловкости, силы, выносливости и координации движений. 
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- баскетбол: совершенствование физических качеств: быстроты, скорости, 

ловкости, силы, выносливости и координации движений. 

-волейбол: совершенствование физических качеств: быстроты, скорости, ловкости, 

силы, выносливости и координации движений. 

Гимнастика прикладно – ориентированные упражнения, дальнейшее развитие 

гибкости; совершенствование: координации движений, силы, выполнение строевых 

приѐмов на месте и в движении.   

Лѐгкая атлетика: 

совершенствование: беговых упражнений, прыжковых упражнений, метания 

различных снарядов, метание гранаты, бег на развитие выносливости и скорости (спринт). 

Тематическое планирование 10 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Легкая атлетика 4 

2 Спортивные игры (баскетбол) 10 

3 Спортивные игры (волейбол) 10 

4 Легкая атлетика 4 

5 Спортивные игры (футбол) 7 

 итого 35 

11 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Спортивные игры (мини – футбол) 10 

2 Гимнастика 9 

3 Лѐгкая атлетика 15 

 итого 34 

 

2.2.20.Рабочая программа курса внеурочной деятельности: «Прекрасное 

своими руками» Духовно – нравственное направление 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

формирование и развитие художественного вкуса, интереса к художественному 

искусству и творческой деятельности; 

формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и его историю, осознание своей национальной принадлежности в 

процессе изготовления художественных произведений; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к истории и культуре разных народов на основе 

знакомства с национальным творчеством разных стран и эпох; 

формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

формирование мотивации к художественному творчеству, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

художественно-творческой деятельности учащихся. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и 

использовать еѐ для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач;        

находить необходимую для выполнения работы информацию в различных 

источниках; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие 

чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели);          
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сравнивать, характеризовать и оценивать возможности еѐ использования в 

собственной деятельности; 

анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной 

форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 

или материализованной форме; 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели. 

Учащиеся получат возможность: 

научиться реализовывать собственные творческие замыслы, удовлетворять 

потребность в культурно - досуговой деятельности, интеллектуально обогащающей 

личность, расширяющей и углубляющей знания о данной предметной области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью, устанавливая причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатом и прогнозировать действия, необходимые для получения 

планируемых результатов; 

осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку 

хода практической работы; 

самостоятельно организовывать своѐ рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы. 

Учащиеся получат возможность: 

формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов 

достижения результата в процессе совместной деятельности; 

действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счѐт умения 

осуществлять поиск с учѐтом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, 

осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь; 

формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументировано их 

излагать, выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы; 

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы, комментировать и оценивать их достижения в доброжелательной 

форме, высказывать им свои предложения и пожелания. 

Учащиеся получат возможность: совершенствовать свои коммуникативные 

умения и навыки, опираясь на приобретѐнный опыт в ходе занятий. 

Предметные: 

В результате обучения по данной программе учащиеся:  

– научатся различным приемам работы с бумагой, природным материалом.   

– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий;  

– будут создавать композиции с изделиями; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 

моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

- получат знания о месте и роли декоративно - прикладного искусства в жизни 

человека; 
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- узнают о  народных промыслах. 

 

Содержание разделов программы 

1. Введение. 1.Вводное занятие Знакомство. Цели и задачи обучения. Учебный 

план. Перспектива творческого роста. Знакомство с правилами поведения и требованиям к 

воспитанникам, посещающим кружок. Инструктаж по ТБ. 

2. Работа с природным материалом. Экскурсия по сбору природного материала. 

Инструктаж по ТБ во время экскурсии. Флористика. Фитодизайн.  Материалы и 

оборудование. Основные приемы составления цветков, листьев, веточек из семян. 

Составление композиции. Сочетание в композиции семян, плодов, сухоцвета, веток, коры. 

Выбор основы для изделия. Цветовое сочетание. Создание композиции. Использование 

дополнительных материалов (сетка, лента, ткань, шпагат, перья и т.д.). Изготовление 

открыток, панно, композиций из природного материала. Оформление работы. Упаковка. 

Коллективная работа панно.   

3. Топиарии. Инструктаж по технике безопасности. План работы, цели и задачи 

занятий. История возникновения. Материалы для работы. Основные правила композиции. 

Оформление работы. 

4. Поделки из дисков, ПЭТ бутылок и другого бросового материала. 

Практическая работа с разнообразным бросовым материалом побуждает детей к 

творчеству; предусматривает развитие навыков ручного труда; развивает творческое 

воображение и конструктивное мышление; знакомит с приѐмами работы различными 

инструментами, подходящими именно к тому материалу, с которым в данный момент 

работают; учит осторожному обращению с ними; способствует развитию координации 

движений пальцев; развивает мелкую моторику пальцев; воспитывает усидчивость 

и самостоятельность. Работая с разными материалами, дети знакомятся с их свойствами, 

разнообразной структурой, приобретают трудовые навыки и умения, учатся мыслить. 

5. «Мастерская Деда Мороза» (коллективная работа по изготовлению подарков к 

Новому году). Работа с бумагой, тканью.  История, традиции празднования нового года. 

Материалы и оборудование ТБ при работе с бумагой, ножницами, клеем. Изготовление 

новогодних открыток, снежинок, игрушек из бумаги. Изготовление игрушек- сувениров 

из ткани (снеговик, медвежонок, елочка); из природного материала. 

6. Подарочный сувенир. Научить изготавливать поделки из разных видов бумаги. 

Закрепить и расширить навыки работы с бумагой. Закрепить правила работы с 

ножницами, клеем. Изготовление подарочной упаковки. 

7. Изготовление оберегов.    Обереги славян. Показ готовых изделий. Символика 

оберегов. ТБ при работе с тканью, иглой, ножницами, утюгом, клеем. Использование при 

изготовлении плодов, семян, сухоцвета, трав. Изготовление оберегов: обереги на 

лопаточке, подкове, венике, лапте, «Коса -домовушка», «Кукла - травница», «Домовѐнок», 

«Мешок счастья». Предлагается придумать и изготовить свой оберег. 

8. Канзаши. Из истории техники канзаши. Инструменты и материалы. 

Дополнительные материалы. Демонстрация готовых работ. Изготовление цветов из 

атласных лент. 

9. Лепка. Солѐное тесто. Холодный фарфор. Беседа о народных промыслах. 

Показ готовых изделий. Основы материаловедения. Соленое тесто-материал для лепки, 

изготовления сувениров. Подготовка соленого теста к лепке. Основные свойства (понятие 

вязкости). Практическая работа: приемы лепки, последовательность операций при 

выполнении простых изделий. Раскатывание. Работа с шаблонами.  Использование 

подручных средств (ножницы, чесночница, расческа, пуговица- штамп, вилка и т.д.).  

Склеивание, оправка, сушка, роспись. Плоские, объемные изделия. Зверушки Цветы. 

Деревья. Овощи. Панно «Чаепитие». Панно «Любимая сказка» (сказка по выбору). 

10. Вязание крючком. Из истории вязания крючком. Основные сведения об 

инструментах и материалах. Требования к оборудованию рабочего места. Правила 
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безопасности труда и личной гигиены. Правила и приемы вязания крючком.  Вязание 

цепочки воздушными петлями. Вязание образцов. 

Ленточка для волос, закладка, браслет. 

 Вязание столбиков без накида и с накидом. Кромка, петли для подъема. 

Схематическое изображение узора. Вязание образцов. 

Правила вязания прямого полотна. Введение в работу нитки другого цвета. Вязание 

плотного цветного узора по схеме. Обвязывание края. Выполнение уголков. Прихватка. 

Свободное творчество Вязание изделий (по выбору): «Коврик», «Цветок», 

«Прихватка», «Футляра для очков, телефона».  

11.Плоскостные композиции и объѐмное конструирование из бумаги История 

оригами. Элементы оригами Объѐмное оригами. Аппликация. Инструменты и материалы 

Аппликация. Бумагопластика. Объѐмное конструирование 

12. Работа с природным материалом Аппликация из семян. Аппликация из сухих 

цветов и листьев Аппликация из песка и опилок. 

13. Новогодние игрушки и сувениры Ёлочные украшения. Игрушки из солѐного 

теста. Игрушки из лѐгкого пластилина Новогодние открытки 

14. Техника «кардмейкинг» и «скрапбукинг» Работа с бросовым материалом. 

Конструирование объемных игрушек. Конструирование из пластика. Работа с 

пенопластом Полезные поделки из пластиковых бутылочек. Панно из упаковок тетрапак. 

15.Изготовление настольных театров по мотивам русских народных сказок 
Изготовление отдельных элементов. Изготовление каркаса и фона. Оформление работы 

16.Изготовление и оформление работ для выставки. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Работа с природным материалом 5 

2 Топиарии из  различных материалов. 3 

3 Работа с бросовым материалом (CD-диски, ПЭТ бутылки). 3 

4 «Мастерская Деда Мороза». Работа с бумагой, тканью. 4 

5 Подарочный сувенир (Туфельки. Коробочки). 3 

6 Изготовление оберегов 4 

7 Канзаши 4 

8 Лепка. Солѐное тесто. Холодный фарфор. 4 

9 Вязание 5 

 Итого 35 

11 класс 

 

№п/п Название темы или раздела Количество 

часов 

1 Плоскостные композиции и объѐмное конструирование из бумаги 7 

2 Работа с природным материалом 6 

 Новогодние игрушки и сувениры 6 

 Техника «кардмейкинг» и «скрапбукинг» 6 

 Изготовление настольных театров по мотивам русских народных 

сказок 

6 

 Изготовление и оформление работ для выставки 3 

 Итого 34 

 

2.2.21.Рабочая программа курса внеурочной деятельности: «В мире 

прекрасного» Общекультурное  направление   
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Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение учащимися определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.  

В результате изучения курса «В мире прекрасного» должны быть достигнуты 

определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения курса: 

 уважительное отношение к культуре и искусству народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную деятельность и совместную 

работу с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.; 

   

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в    художественно-

эстетической деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

предмета:  

 знание элементарных правил поведения, культуры общения, этикета. 

 знание видов художественной деятельности 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ. 

 

К концу курса учащиеся овладеют навыками: 
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 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

  знать названия ведущих художественных музеев России и мира; 

 

Научатся: 

 обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах 

 видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Содержание программы 

10класс 

Раздел 1. «Жил – был художник» (6 часов). 

Родина на полотне.  Природа в живописи. Конкурс рисунков "В мире прекрасного". 

Как прекрасен этот мир – посмотри!  

Раздел 2. «В мире поэзии» (6 часов). 

Родные поэты. Звучный мир поэзии.  Детские писатели. В книжном царстве-

государстве. Экскурсия в библиотеку. 

Раздел 3. «В мире театра» (5 часов) 

Знакомство с теневым театром. Игровые упражнения «Пойми меня». Пантомима. 

Кто работает в театре. «Закулисье». Как вести себя в театре. Сюжетно-ролевая игра 

«Театр». 

Раздел 4. «Путешествие в мир музыки» (5 часов). 

 Музыка в нашей жизни. В гостях у музыкальных инструментов. Детские 

композиторы. Сказка в музыке. Творческий номер к праздничному концерту "8 марта". 

Раздел 5. «Путешествие в страну Доброты и Красоты» (8часов). 

 Приключение со словом «здравствуй». Тайна «золотого» правила. Имя и 

прозвище.  Дружба.  Взаимопомощь. Заботливость. Ложь. Любопытство. 

Раздел 6.«История хороших манер» (8 часов). 

 Культура поведения и этикет. Традиции  в России. Традиции  и обычаи во 

Франции и   Англии. Чайные церемонии. Отношения в семье. 

 

11 класс 
Раздел 1 «Что такое искусство?» 

Понятие «искусство». Почему люди занимаются искусством. Восприятие красоты 

мира. Эстетические чувства человека. Влияние искусства на человека. Чему учат нас 

произведения искусства. Внешняя и духовная красота. 

Раздел 2. «Виды искусства» Виды искусства. Музыка, скульптура, кино, 

архитектура, живопись, литература, хореография. Какими видами искусства занимаются 

учащиеся класса. Фронтальный опрос «Любимые виды искусства учащихся класса».  

Интеллектуальная игра «Искусство в нашей жизни». Роль искусства в жизни человека. 

Как мы должны относиться к произведениям искусства. Командная интеллектуальная 

игра «Искусство в нашей жизни». Обсуждение результатов игры. Рефлексия. 

Раздел 3.«Люди искусства: художники и скульпторы» Человек искусства – 

творческая личность. Гений и талант. Художественная одаренность и природные данные 

человека. Профессия «художник». Профессия «скульптор». Какими качествами характера 

должны обладать художник и скульптор. Люди творческих профессий. 

Раздел 4 «Знаменитые художники. Художественные музеи России» 

Опрос-беседа на тему «Работы каких художников нравятся учащимся класса?». 

Художественные выставки. Художественные галереи и музеи изобразительного 
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искусства. Известные музеи России. Викторина «Великие художники мира», вопросы 

которой связаны с жизнью и творчеством известных художников и мировыми шедеврами 

изобразительного 

искусства. Обсуждение результатов викторины.  

Раздел 5. «Я поведу тебя в музей» 

Что такое музей. Многообразие современных музеев. Почему люди ходят в музеи. 

Музейные фонды. Какие бывают музеи. Школьные музеи. Виртуальная 

экскурсия «Знаменитые музеи мира. Лувр в Париже». Историческая справка. 

Коллекции Лувра. Просмотр видеоролика о Лувре. Виртуальная экскурсия «Знаменитые 

музеи мира. 

Эрмитаж в Санкт-Петербурге». 

Раздел 6. «Музыка – особый вид искусства» 

Разные виды искусства. Музыка как особый вид искусства. Музыкальные 

профессии: 

композитор, музыкант, дирижѐр, вокалист и др. Понятие «жанр». Музыкальные 

жанры и их многообразие. Жанры фольклорной музыки. Жанры классической музыки. 

Духовная 

музыка. Современные музыкальные стили и жанры. Музыкальная викторина 

«Юный 

меломан» Особое искусство - сочинять музыку. Знаменитые композиторы мира и 

России. Какими качествами должен обладать композитор. Достоинства и риски профессии 

«композитор».Интересные факты из жизни великих композиторов России и мира.  

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Жил был художник  6 

2 В мире поэзии 6 

3 В Мире театра 5 

4 Путешествия в мир музыки 5 

5 Пуиешествие в страну Добра и Красоты 7 

6 Искусство хороших манер 6 

 итого 35 

 

11 класс 

№п/п Название темы или раздела Количество часов 

1 Раздел 1 «Что такое искусство?» 6 

2 Раздел 2 «Виды искусства 6 

3 Раздел3«Люди искусства: художники и скульпторы» 5 

4 Раздел 4«Знаменитые художники. Художественные 

музеи России» 

5 

5 Раздел 5.«Я поведу тебя в музей»( 3 

6 Раздел 6. «Музыка – особый вид искусства» 9 

 Итого 34 

 

2.2.22.Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «От теории к 

практики. Решение математических  задач»  Общеинтеллектуальное направление 

Планируемые результаты: 
 Личностные результаты: 

1. Развитие логического и критического мышления; культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 
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2. Воспитание качеств личности, способность принимать самостоятельные 

решения; 

3. Формирование качеств мышления; 

4. Развитие способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

5. Развитие умений строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной 

задачи, осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

6. Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

Метапредметные результаты: 

7. Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики; 

8. Формирование умений планировать свою деятельность при решении 

учебных математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно 

выбирать способ решения; 

9. Развитие умений работать с учебным математическим текстом; 

10. Формирование умений проводить несложные доказательные рассуждения; 

11. Развитие умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

12. Развитие умений применения приѐмов самоконтроля при решении учебных 

задач; 

13. Формирование умений видеть математическую задачу в несложных 

практических ситуациях; 

14. Предметные результаты: 

15. Овладение знаниями и умениями, необходимыми для изучения математики 

и смежных дисциплин; 

16. Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

17. Овладение умением решать текстовые задачи арифметическим способом, 

используя различные стратегии и способы рассуждения; 

18. Освоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и 

пространственных фигур; 

19. Понимание и использование информации, представленной в форме таблицы. 

 

Содержание 10 класс  

1. Понятие текстовой задачи и их роль в школьном курсе математики (1 ч.) 

Понятие текстовой задачи. История использования текстовых задач в России. 

Текстовые задачи в зарубежной школе. Решение старинных задач. 

2. Решение текстовых задач арифметическим способом (2 ч.). Задачи на 

натуральные и рациональные числа, на «части», решение задач «от конца к началу», 

подсчѐт среднего арифметического. 

3. Решение текстовых задач на составление числа (2ч) 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Задачи на 

составление многозначного числа по известным зависимостям между его цифрами.  

4. Задачи на движение (7 ч.). Движение навстречу друг другу, движение в одном и 

противоположных направлениях. Движение по реке. Движение по кольцевым дорогам.  

Движение протяжѐнных тел. Движение с косвенно выраженной скоростью. 

5. Задачи на совместную работу (5 ч.). Понятие работы и производительности, 

рассмотреть алгоритм решения задач на работу. Формула зависимости объѐма 

выполненной работы от производительности и времени еѐ выполнения. Задачи на 

конкретную и абстрактную работу.  
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6. Задачи на проценты (5 ч.). Процент. Отношения. Нахождение числа по его части, 

нахождение части от числа. Простой и сложный процентный рост. Формула сложных 

процентов. 

7. Задачи на смеси и сплавы (5 ч.). Масса смеси. Массовая концентрация вещества. 

Процентное содержание вещества. Объѐмная концентрация вещества. Задачи на 

концентрацию и процентное содержание. Переливание и процентное содержание. 

8. Задачи на прогрессии (3 ч.). Формулы n-го члена  и суммы n-первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Бесконечная геометрическая прогрессия 

при |q|<1. Комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

9. Нестандартные способы решения текстовых задач (5 ч.). Переформулировка 

задачи. «Лишние» неизвестные. Использование делимости. Решение задач в общем виде.  

Содержание   11 класс 

Задачи с параметрами. 

Рациональные уравнения и неравенства и их системы с параметрами. 

Иррациональные уравнения и неравенства с параметрами. Тригонометрические 

уравнения, неравенства и системы с параметрами.Показательные и логарифмические 

уравнения, неравенства и системы с параметрами. Алгебраический и графический методы 

решения задач с параметрами. Применение производной при решении некоторых задач с 

параметрами. 

Многовариантные задачи планиметрии. 
Многовариантность задачи как результат неоднозначности в задании взаимного 

расположения элементов фигуры. Взаимное расположение прямолинейных фигур. 

Взаимное расположение окружностей. Интерпретация аналитического способа решения 

задачи. Многовариантная задача с однозначным ответом. Координатный метод решения 

многовариантных задач. 

Задачи экономического содержания. 
Формула «сложных процентов». Задачи, связанные с банковскими расчетами. 

 Оптимальный выбор 

Тематическое планирование. 

10 класс 

№п/п Тема урока Кол-во часов 

1 
Понятие текстовой задачи и их роль в школьном курсе 

математики  
1 

2 Решение текстовых задач арифметическим способом 2 

3  Решение текстовых задач на составление числа 2 

4 Задачи на движение 7 

5 Задачи на совместную работу 5 

6 Задачи на проценты 5 

7 Задачи на смеси и сплавы 5 

8 Задачи на прогрессии 3 

9 Нестандартные способы решения текстовых задач 5 

 Итого  35 

Тематическое планирование 

11 класс  

№ п/п Тема Количество часов 

1 Задачи с параметрами 10 

2 Многовариантные задачи планиметрии. 13 

3 Задачи экономического содержания. 11 

 Итого 34 
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2.2.23. Рабочая программа курса внеурочной деятельности: «Дорогой добрых 

дел». Социальное направление  

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
– осознание себя членом общества и государства самоопределение своей 

российской гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в 

интересе к ее истории и культуре, 

– осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

Метапредметные результаты: 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

– освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в 

городе, т.д.). 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; – способность 

использовать источники художественного наследия в пересказе, анализировать тексты, 

пересказы, ответы товарищей, – приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, 

в обществе). – совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой 

литературы, историко-художественной и историко-популярной литературы. 

Предметные результаты: 
– усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и 

роли человека в нем; 

– владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

школьником среднего звена), необходимым для получения дальнейшего правового 

образования. Иметь представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой 

поступок, правило, закон, права человека, религия, вероисповедание, социальная помощь, 

Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, гражданство, 

социальная защита, инвалид, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, 

дискриминация, раса, расизм, право, свобода, обязанность, ответственность. – владение 

навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; – овладение 

основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного поведения. – 

знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры России. 

Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина 

России. 

 

Содержание внеурочной деятельности. 

 

Раздел 1 «Милосердие» (8ч) Организация помощи престарелым и одиноким 

жителям, инвалидам, малообеспеченным семьям. Возрождение традиций 

благотворительности, воспитание доброты, чуткости, сострадания. 

Раздел 2 «Творчество» (15 ч) Формирование социально – активной позиции детей 

и подростков, развитие творческих способностей. Организация праздников, концертов, 

акций для родителей, учащихся школы, воспитанников детского сада, творческая 

мастерская  
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Раздел 3 «Здоровье и экология» (12 ч) Участие в различных спортивных 

мероприятиях, пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом. Выявление и 

посильное решение экологических проблем города, благоустройство, озеленение 

школьной территории. 

Раздел 4. ―Я и Отечество‖ 

Мероприятия направлены на воспитание в детях чувства гражданственности, 

патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям человека. 

Привитие общей культуры, верности духовным традициям России, чувства 

ответственности, осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей. 

Воспитание безответной любви и преданности своему Отечеству, своей малой 

родине, гордости за принадлежность к великому народу, его свершениям, испытаниям, 

готовность к достойному и самоотверженному служению обществу и народу.  

 

Раздел 5. ― Мы выбираем здоровье‖ 

Мероприятия направлены на формирование ценностного отношения к своему 

здоровью и здоровому образу жизни, развитие у детей представлений о здоровье как 

многоаспектном явлении. Воспитание потребности в ведении здорового образа жизни. 

 

Раздел 6.  ― Природа и мы‖ 
Мероприятия направлены на воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде, воспитание чувства бережного отношения к природе и здоровью 

человека, осознание угрозы жизни людей, экологической катастрофы. Формирование 

культуры отношения к растительному и животному миру 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

11 класс 

№п/п Название темы или раздела Кол-во часов 

1 «Я и Отечество» 10 

2 «Мы выбираем здоровье» 15 

3 «Природа и мы» 9 

 «Итого» 34 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Общие положения 

Программа воспитания и социализации обучающихся МКОУ «Ситниковская 

СОШ» (далее – Программа) строится на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде.  

Программа обеспечивает:  

 достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО;  

№п\п Название темы или раздела Кол-во часов 

1 «Милосердие» 8 

2 «Творчество» 15 

3 «Здоровье и экология» 12 

                           Итого 35 



208 

 

 формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, характера профессиональных предпочтений.  

Программа содержит:   

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся;  

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся;  

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся;  

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов;  

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах;  

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся;  

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни;  

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся.  

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего 

общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе 

программу воспитания и социализации обучающихся, предусматривающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования являются содержательной 

и критериальной основой для разработки программ развития универсальных учебных 

действий, воспитания и социализации.  

2.3.1. Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, 
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воспитания и социализации, обучающихся является подготовка обучающегося к 

реализации своего потенциала в условиях современного общества.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:   

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т.д.;  

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства; помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;  

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации. 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах:  

 отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению);  

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими);  

 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни);  

 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни);  

 отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов);  

 отношения обучающихся 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).   

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО.  

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации:  

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл.1, ст.1);  

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2);  

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст.7);  
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«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8);  

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17).  

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29декабря 2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями;  

недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (ст.3).  

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29мая 

2015г. №996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных 

ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством».   

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» определены приоритеты государственной политики в области воспитания:  

 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности;  

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России;  

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания;  

 поддержка общественных институтов, которые являются носителями 

духовных ценностей;  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и 

главным фактором национального самоопределения;  

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической 

культуры и спорта, культуры и воспитания;  

 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности;  

 развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания 

(семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-

сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


211 

 

с целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения 

России.  

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, 

труд и творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, 

человечество.  

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… 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» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, п.24).  

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам 

России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите 

интересов Отечества.  

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) используются:   

 туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 

познавательная и другие виды деятельности;  

 туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых 

отрядов, детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного 

края; работа в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, 

театральных постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, 

региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического 

содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий);  

 общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы 

образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие 

у подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам 

Отечества;  

 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-политических 

процессах, происходящих в России и мире;  

 этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное 

российское культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, 

театральное и кинематографическое);  

 детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы).  

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает:  
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 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;   

 взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий;   

 обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, 

развитие музейной и театральной педагогики.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование:  

 толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;   

 способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в 

поликультурном мире;  

 выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;   

 развитие культуры межнационального общения;   

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности.   

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся:  

 уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, 

принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении 

вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;  

 ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношений с окружающими людьми и в семье используются:  

 добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;   

 дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 

театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, 

разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного 

выбора и иные разновидности занятий;  

 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми;  

 сотрудничество с традиционными религиозными общинами.   

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

закону, государству и гражданскому обществу предусматривают:  

 формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
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чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;   

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной солидарности;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения.   

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются:  

 в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности;  

 в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, 

социальные тренажеры;  

 с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к 

закону, государству и гражданскому обществу.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают:  

 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы;  

 реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;   

 формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие 

культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, 

ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью 

– как собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие 

культуры здорового питания;  

 содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.  

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются:  
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 проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-

познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-

оздоровительная и другие виды деятельности;  

 индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, 

врачами, людьми, получившими общественное признание);  

 массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в 

них детей;  

 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя.   

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают:  

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки;   

 развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание 

чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

 воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений.  

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре 

используются:  

 художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды 

деятельности;  

 экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы 

занятий;  

 потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные 

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» 

и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения 

к окружающему миру, живой природе, художественной культуре.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают:  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов;   

 формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;   

 воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям;   

 формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений используются:  
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 познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и 

другие виды деятельности;   

 формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, 

экскурсии на производство, встречи с представителями различных профессий, 

работниками и предпринимателями, формирование информационных банков – с 

использованием интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, 

деловых игр;  

 потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-

экономических отношений.   

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются 

условия для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.  

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется:  

 на основе базовых национальных ценностей российского общества;   

 при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

 в процессе урочной и внеурочной деятельности;  

 в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий,   

 с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и т. д.),  

 с созданием специальных условий для различных категорий, обучающихся 

(в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

одаренных детей).  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:   

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;   

 включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);   

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;   

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников 

образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического 

коллектива школы, администрации, учредителя образовательной организации, 

родительского сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада 

школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее 

точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

 

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельност

и обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может 

осуществляется в рамках их участия:  

 в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 

развитию лидерского и творческого потенциала детей;   

 ученическом самоуправлении и управлении образовательной 

деятельностью;   

 социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении.  

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной 

среды населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных 

проектов и программ.  

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и 

методы организации социально значимой деятельности:   

 определение обучающимися своей позиции в образовательной организации 

и в населенном пункте;  

 определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда 

населенного пункта и др.);  

 определение значимых лиц – источников информации и общественных 

экспертов (педагогических работников образовательной организации, родителей, 

представителей различных организаций и общественности и др.);   

 разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций;  

 проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных 

проблемах;  

 обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 

готовность к социальному действию);  

 разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ;  

 организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и 

меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ;  

 планирование и контроль за исполнением совместных действий, 

обучающихся по реализации социального проекта;   

 завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных 

действий.  

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:  

 деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем 

совете образовательной организации;  

 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации;  

 подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;  
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 сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;  

 участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);  

 участие в работе клубов по интересам;  

 участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, 

трудовых десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее 

пределами;  

 организация и участие в благотворительных программах и акциях на 

различном уровне, участие в волонтерском движении;  

 участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций;  

 участие в проектах образовательных и общественных организаций.  

2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъек

тов  воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 

содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства.  

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 

участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 

искренности. В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых 

благотворительных акций, когда представители социального института (например, 

шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся организуют праздник, 

экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством педагогических 

работников организуют субботник на территории шефствующей организации, проводят 

концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен 

подарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся 

регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и 

представители шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших 

знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана 

как технология дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с 

шефами (подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни образовательной 

организации; субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со 

старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых 

благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во 

взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного 

руководителя будет состоять в формировании положительных социальных ожиданий, 

стимулировании доверия и искренности.  

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание 

неполного совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 

взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения 

отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный 

компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, 

разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в 

переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей социальных 

институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно 

является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана 

обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый 

ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться 

взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и 

семьей обучающегося в этой организации.   
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2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие.  

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. 

Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные 

специалисты – работники соответствующих служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание).  

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике 

труда и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию 

различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей 

ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на 

некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются 

презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться по территории 

ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут 

принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на 

базе организаций профессионального образования и организаций высшего образования и 

призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого 

рода мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального 

образования, которое осуществляется в этой образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям.  

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо 

предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя 

истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных 

отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.   

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут 

реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых 

производств на базе образовательных организаций.   

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих 

по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 

работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или 
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иную профессию в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у 

школьников возникает интерес к какой-либо профессии.   

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.   

 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культур культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной 

деятельности предусматривают объединение участников образовательных отношений в 

практиках общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды 

отдельного ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный 

руководитель. Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: 

организация занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности 

умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий.  

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.   

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 

клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 

акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.   

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер; использование возможностей профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с 

предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель.  

Методы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые 

учебные группы и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. 

Могут быть реализованы в следующих формах:   

 внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для 

другого коллектива);   
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 программной (системной, органически вписанной в образовательную 

деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа 

жизни, обеспечивает межпредметные связи);   

 стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее 

из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации).   

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение 

осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого 

комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.   

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса, 

обучающиеся получают представление о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств.   

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании 

как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа.   

 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:   

 как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 

результатов деятельности образовательной организации;  

 как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;  

 как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания).  



221 

 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются:  

 вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, 

решение проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в 

решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной 

форме;  

 переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайней меры;  

 консультирование педагогическими работниками родителей (только в 

случае вербализованного запроса со стороны родителей);  

 содействие в формулировании родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они 

готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.  

 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:  

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;   

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к 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 (гербу, флагу, гимну);  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения;  
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 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.   

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:   

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая 

и политическая грамотность;  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;   

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.   

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений, обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;   

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую помощь;  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);   

 компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.   

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

эстетических представлений:  
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 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве 

мира и общества;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.   

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.   

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений:  

 уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности;   

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности;  

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.  

 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания 

и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления 

физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 

выражается в следующих показателях:   

 степень учета в организации образовательной деятельности состояния 

здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация 

динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных 

секций, регулярности занятий физической культурой;   

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 
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дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий, 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

формированию навыков оценки собственного функционального состояния; 

формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального 

режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);  

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;   

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и 

родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, 

общественности и др. к организации мероприятий;   

 степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость 

задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации 

динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);   

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг 

к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение 

притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений 

между микрогруппами, между обучающимися и учителями;   

 согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом;   

 степень учета индивидуальных особенностей, обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 

индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении 

обучающимися содержания образования);  

 уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий, 

обучающихся;   

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений, 

одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательной среды;   

 обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию;  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и 

родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в 

подготовке к итоговой государственной аттестации.   

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:   
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 степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса;   

 степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной 

организации (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);   

 степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 

педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, 

самоопределении, самосовершенствовании;  

 интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;   

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.   

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов.   

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности 

 

2.4. Коррекционная работа 

Программа коррекционной работы МКОУ «Ситниковская СОШ» направлена на 

создание комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 

с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении основной 

образовательной программы. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

-поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы 

общего и специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию 

этой категории обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

-оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-

педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого 

уровня при использовании адаптированных образовательных программ среднего общего 
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образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

 Ученики с ОВЗ принимают активное участие в жизни образовательного 

учреждения, своего села. Это создает условия для того, чтобы они стали полноправными 

членами школьного сообщества, субъектами межличностных отношений в окружающем 

их пространстве, определились в дальнейшем с перспективами своей жизненной 

траектории. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

Целью программы коррекционной работы является осуществление комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Реализация программы решает следующие задачи: 

 – определение особых образовательных потребностей учащихся, в том числе с 

ОВЗ, и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 – определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе 

с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

– разработку и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

– реализацию комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ (в 

соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-медикопедагогического консилиума (ПМПк));  

– реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ;  

– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с учащимися с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ;  
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– осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ. 

Программы коррекционно-развивающей работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей. 

 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – осуществляются в 

разных организационных формах деятельности МКОУ «Ситниковская СОШ» (урочной и 

внеурочной). 

Содержание направлений коррекционной работы 

Направление 

деятельности  

Содержание деятельности Участие специалистов 

диагностическое   выявлением особых образовательных 

потребностей учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, 

учитель-предметник 

(классный 

руководитель) 

участие в комплексной социально-

психолого-педагогической диагностике 

нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, 

учитель-предметник 

(классный 

руководитель), 

медицинский работник 

 изучением развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей, учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ.; 

педагог-психолог,  
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изучением адаптивных возможностей и 

уровня социализации учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ; 

изучением социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ; 

социальный педагог, 

классный руководитель 

мониторинг динамики развития, 

успешности освоения учащимися с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, 

образовательных программ основного 

общего образования и др. 

педагог-психолог, 

учитель-предметник 

(классный 

руководитель) 

коррекционно-

развивающее 

разработка и реализация 

индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, 

методов и приемов обучения учащихся 

в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями; 

педагог-психолог, 

учитель-предметник 

(классный 

руководитель) 

организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения 

педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, 

учитель-предметник 

коррекция и развитие высших 

психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер; 

педагог-психолог,  

развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, формированием 

адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной 

автономии 

учитель-предметник 

формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний; 

педагог-психолог,  

развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; – 

развитием компетенций, необходимых 

для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

педагог-психолог, 

учитель-предметник 

социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах и 

пр. 

социальный педагог, 

классный руководитель 

консультативное совместное формирование 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися с 

педагог-психолог, 

учитель-предметник 
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особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, 

единые для использования всеми 

участниками образовательных 

отношений; 

осуществление консультирования по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов 

работы с учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ, отбору и адаптации 

содержания предметных программ; 

педагог-психолог, 

учитель-предметник 

оказание адресной консультативной 

помощи семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, 

учитель-предметник, 

классный руководитель, 

социальный педагог 

осуществление консультационной 

поддержки и оказание помощи, 

направленных на содействие 

свободному и осознанному выбору 

учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ, профессии, формы и места 

обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями 

педагог-психолог, 

учитель-предметник, 

классный руководитель, 

социальный педагог 

информационно-

просветительское 

информирование учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников об особенностях 

образовательной деятельности 

учитель-предметник, 

классный руководитель, 

социальный педагог 

проведение различных семинаров, 

лекций и пр., направленных на 

разъяснение участникам 

образовательных отношений, вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательной деятельности и 

сопровождения учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ 

учитель-предметник, 

классный руководитель, 

социальный педагог,  

проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуальнотипологических 

особенностей различных категорий 

учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ. 

 учитель-предметник, 

классный руководитель, 

социальный педагог,  
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Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является 

психолого- педагогический консилиум (далее- ППк) организации. ППк является 

внутришкольной формой организации сопровождения разных категорий обучающихся, в 

том числе детей с ОВЗ, положение и регламент работы, которой разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 

В состав ППк входят педагог-психолог, педагог (учитель-предметник), социальный 

педагог, а также представитель администрации.  

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

На данном этапе деятельности ППк определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной 

организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий, 

учащихся с ОВЗ. На данном этапе осуществляется фиксации возникновения проблемной 

ситуации в образовательном процессе. Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом, организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации программы.  Для каждого обучающегося составляется 

индивидуальный план сопровождения обучающегося. Для обучающихся с ОВЗ 

разрабатывается индивидуальная программа коррекционной работы, в которой 

фиксируется перечень мероприятий, формы работы коррекционной направленности, 

планируемые результаты, ответственные специалисты, время и продолжительность 

коррекционно-развивающих занятий и т.д. К индивидуальной программе прилагаются все 

рабочие программы узких специалистов, работающих с обучающимся. Индивидуальный 

план сопровождения обучающегося, индивидуальная программа составляется на один 

учебный год. С индивидуальным планом и индивидуальной программой знакомят 

родителей (законных представителей), обучающегося при достижении им 14летнего 

возраста. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с детьми; принимается итоговое решение. 
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В связи с отсутствием педагога – психолога в МКОУ «Ситниковская СОШ» 

психологическое сопровождение обучающихся осуществляется на основе договора о 

взаимодействии с БСШ.  

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики;  

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

 разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов. 

Мероприятия ППк 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

 

1.Диагностическое направление 

1. Диагностика уровня 

сформированности психических 

процессов у обучающихся  

По плану  

 

Педагог - психолог 

 

2. Изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся  

В течение 

года 

 

Педагог - психолог 

 

3. Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка 

сентябрь Классный руководитель, 

социальный педагог 

4. Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребѐнка, 

испытывающего трудности в обучении 

В течение 

года 

 

Педагог – психолог, 

классный руководитель 

 

6. Комплексный сбор сведений об 

обучающихся на основании 

диагностической информации от 

специалистов различного профиля, 

родителей (законных представителей) 

Сентябрь-

октябрь 

Классный  руководитель  

7. Системный контроль и выявление 

уровня усвоения программного 

материала 

1 раз в 

четверть 

 

Классный руководитель 

Заместитель  директора 

по УВР 

8. Ведение дневников наблюдения за 

обучающимися 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

9. Разработка индивидуальных 

коррекционных программ для 

обучающегося 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

Коррекционно – развивающее  направление 

1. Выбор оптимальных для развития 

обучающихся с ОВЗ программ, 

методик, методов и приѐмов обучения 

в соответствии с их особыми 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 
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образовательными потребностями.  

2. Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на создание условий по 

преодолению трудностей 

обучающихся  

В течение 

года 

 

 

Специалисты ПМПк 

Консультативное направление 

2. Консультирование педагогов по 

выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов 

работы с обучающимися с ОВЗ 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

3. Консультирование педагогов по 

развитию дефицитарных функций 

обучающихся 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

4. Выработка совместных рекомендаций 

по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного процесса 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

5. Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей)  

по запросу 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

6. Групповое консультирование 

родителей (законных представителей) 

по запланированным темам на 

родительских собраниях 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

7. Выработка совместных рекомендаций 

по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

Информационно-просветительское  направление 

1. Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

печатные материалы) для 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

2. Проведение тематических 

выступлений для педагогов по 

разъяснению индивидуальных 

особенностей различных категорий 

детей. 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение 
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учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов.  

Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во 

внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей.  

Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во 

взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог) и специалистов 

(учитель-логопед, педагог-психолог (по договоренности) медицинский работник по 

договоренности ( )  

 

Описание специальных условий обучения 

Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 

Кадровое 

обеспечение 

В штатном расписании не имеются ставки учителя-логопеда, 

социального педагога, педагога – психолога. 

Ежегодно заключается договор о сотрудничестве с БСШ 

Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации 

 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

Материально-техническая база имеет кабинеты реализующие 

программы по предметам учебного плана, оборудованные 

компьютером и проектором, не имеет учителя-логопеда, 

лицензированный медицинский кабинет, кабинет психолога 

Программно-

методическое 

При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, рабочие 

программы, учитывающие особенности детей. Разработан учебный 

план в соответствии с нормативно-правовой базой, программы для 

индивидуальной и групповой коррекционной работы, программы для 

внеурочной деятельности 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение: 

Организация регулярной работы ППк. Использование педагогами 

современных педагогических технологий. 

 

Организационно

е обеспечение: 

Обучение педагогов специальным методам, приѐмам, средствам 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей. 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 

Информационно

е обеспечение: 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется 

информация о работе специалистов социально-психологической 

службы. Все обучающиеся имеют доступ к электронному дневнику 

 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС СОО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 
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отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

развитие адекватных 

представлений о себе, умение 

адекватно оценивать свои 

силы; умение принимать 

решения в области 

жизнеобеспечения; овладение 

социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни, умение 

включаться в разнообразные 

школьные дела и др. 

овладение общеучебными 

умениями с учетом 

индивидуальных 

возможностей; освоение 

умственных действий, 

направленных на анализ и 

управление своей 

деятельностью; 

сформированность 

коммуникативных 

действий, направленных на 

сотрудничество и 

конструктивное общение и 

т. д.  

овладение содержанием 

ООП СОО (конкретных 

предметных областей; 

подпрограмм) с учетом 

индивидуальных 

возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные 

достижения по 

отдельным учебным 

предметам. 

 

 

 

Данные о достижении учащимися с особыми образовательными потребностями 

планируемых результатов коррекционной работы поступают в ходе оценки успешности 

освоения учащимися основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

    Учебный план МКОУ «Ситниковская СОШ Баевского района Алтайского края», 

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. Количество часов учебных занятий можно определить после 

отбора содержания и составления тематического планирования. 

Учебный план среднего общего образования МКОУ «Ситниковская СОШ» (далее - 

учебный план) является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа включает несколько учебных планов 

универсального уровня. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

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. 

Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы:  
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 "Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни).  

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные 

предметы:  

"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень).  

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык" (базовый); 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый); 

"География" (базовый); "Обществознание" (базовый уровень);  

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные 

предметы: "Математика";"Информатика" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый уровень); Астрономия" (базовый уровень); 

"Химия" (базовый уровень); 

"Биология" (базовый уровень);  

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень); ""Основы безопасности 

жизнедеятельности" (базовый уровень). 

МКОУ «Ситниковская СОШ»  предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе 

интегрированный учебный предмет "Обществознание" дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся; обеспечивает реализацию учебных планов 

универсального  профиля обучения  

Учебный план (или) индивидуальный учебный план содержат 11 (12) учебных 

предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной настоящим Стандартом, в том числе общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История","Физическая культура", 

"Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

Второй вариант учебного плана универсального профиля обучения содержит  

учебные предметы на углубленном уровне изучения. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

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

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

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

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого школой, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  
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 Максимальное число часов в 10-11 классах при 6-дневной неделе составляет 

соответственно 37 и 37 часов соответственно, при 5-дневной неделе –34 и 34 часов 

соответственно.  

Формы промежуточной аттестации – полугодовая аттестация и годовая аттестация. 

Учебный план составляется ежегодно с учетом учебно–методических комплексов, 

запросов родителей и выбора 5-дневной или 6-дневной учебной недели. 

 

Учебный план МКОУ «Ситниковская СОШ»(Универсальный профиль ) 

Вариант 1  

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Уровень 

 

Количество часов 

X XI  всего 

Обязательные учебные предметы 

Русский 

литература 

язык и Русский язык Б 1/35 1/35 2/70 

Литература Б 3/105 3/105 6/210 

Родной язык и 

литература 

родная  Родной язык, Б 1/35 1/35 2/70 

Иностранные языки Иностранный 

язык(английский язык) 

Б 

 

3/105 3/105 6/210 

Общественные науки  

 

 История  Б 2/70 2/70 4/140 

Математика и 

информатика 

Математика         Б 5/170 5/170 10/340 

Естественные науки Асторономия Б        0/1/17 1/0/17 1/34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 3/105 3/105 6/210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/35 1/35 2/70 

Курс  Индивидуальный проект ЭК 1/35 1/35 2/70 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки  

 

География Б 1/35 1/35 2/70 

Обществознание  Б 2/70 2/70 4/140 

Математика и 

информатика 

Информатика  Б 1/35 1/35 2/70 

Естественные науки Физика Б 2/68 2/68 4/136 

Химия Б 2/70 2/70 4/140 

Биология  Б 1/35 1/35 2/70 

Дополнительные 

учебные предметы 

Технология Б 1/35 1/35 2/70 

Искусство  Б 1/34 1/34 2/68 

Курсы по выбору 

 

«Письмо на английском 

языке» 

 

 

1/35 1/35 2/70 

«Избранные вопросы 

математики» 

 1/35 1/35 2/70 
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«К тайнам слова. Текст как 

речевое произведение» 

 1/35 1/35 2/70 

  31,5/1094 31,5/1094 31,5/2

188 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 34 34 68 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

 37 37 74/259

0 

Вариант 2 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Уровень 

 

Количество часов 

X XI  всего 

Обязательные учебные предметы 

Русский 

литература 

язык и Русский язык У 3/105 3/1055 6/210 

Литература Б 3/105 3/105 6/210 

Родной язык и 

литература 

родная  Родной язык, Б 1/35 1/35 2/70 

Иностранные языки Иностранный 

язык(английский язык) 

Б 

 

3/105 3/105 6/210 

Общественные науки  

 

 История  Б 2/70 2/70 4/140 

Математика и 

информатика 

Математика         Б 5/170 5/170 10/340 

Естественные науки Асторономия Б        0/1/17 1/0/17 1/34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 3/105 3/105 6/210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/35 1/35 2/70 

Курс  Индивидуальный проект ЭК 1/35 1/35 2/70 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки  

 

География Б 1/35 1/35 2/70 

Обществознание  Б 2/70 2/70 4/140 

Математика и 

информатика 

Информатика  Б 1/35 1/35 2/70 

Естественные науки Физика Б 2/68 2/68 4/136 

Химия Б 2/70 2/70 4/140 

Биология  Б 1/35 1/35 2/70 

Дополнительные 

учебные предметы 

Технология Б 1/35 1/35 2/70 

Искусство  Б 1/34 1/34 2/68 

Курсы по выбору 

 
«Письмо на английском 

языке» 

 

 

1/35 1/35 2/70 

«Избранные вопросы 

математики» 

 1/35 1/35 2/70 
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«К тайнам слова. Текст как 

речевое произведение» 

 1/35 1/35 2/70 

итого  34,5/1204 34,5/1204 69/240

8 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 34 34 68 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

 37 37 74/259

0 

 

3.2. Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году, определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. Годовой календарный учебный 

график принимается педагогическим советом школы и утверждается приказом директора 

школы  до начала учебного года. 

I. Календарные периоды учебного года 

1. Начало учебного года: первый рабочий день сентября текущего года 

2. Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: 

в 11 классе - предпоследняя неделя мая текущего года 

в 10 классе – последняя неделя мая месяца текущего года 

3.Продожительность учебного года:  

11 класс – 34 недели; 

10 класс – 35 недель. 

II. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Продолжительность учебных занятий по четвертям и полугодиям 

Учебные 

периоды 

Начало учебного 

периода 

Окончание 

учебного 

периода 

Продолжительн

ость (кол-во 

учебных 

недель) 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

1 четверть первая неделя 

сентября месяца 

текущего года 

последняя неделя 

октября месяца 

текущего года 

8 недель Последняя неделя 

четверти 

2 четверть первая неделя 

ноября месяца 

текущего года 

последняя неделя 

декабря месяца 

текущего года 

8 недель Последняя неделя 

четверти 

3 четверть вторая неделя 

января месяца 

текущего года 

предпоследняя 

неделя марта 

месяца текущего 

года 

11 недель Последняя неделя 

четверти 

4 четверть первая неделя 

апреля месяца 

текущего года 

11класс 

предпоследняя 

неделя мая месяца 

текущего года 

10 класс последняя 

неделя мая месяца 

текущего года 

7 недель 

(11класс) 

8 недель 10 

класс 

Последняя неделя 

четверти 

Год первая неделя 

сентября месяца 

текущего года 

11класс 

предпоследняя 

неделя мая месяца 

34 недели 

(11класс); 35 

недель (10 

Последняя неделя 

года 
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текущего года 

10 класс последняя 

неделя мая месяца 

текущего года 

класс) 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Начало Окончание Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 

Осенние последняя неделя 

октября месяца 

текущего года 

первая неделя ноября месяца 

текущего года 

8 дней 

Зимние последняя неделя 

декабря месяца 

текущего года 

вторая неделя января месяца 

текущего года 

13 дней 

Весенние предпоследняя 

неделя марта месяца 

текущего года 

первая неделя апреля месяца 

текущего года 

9 дней 

Итого                                                               30 дней 

Летние первая неделя июня 

месяца текущего 

года 

последняя неделя августа 

месяца текущего года 

92 дня 

III. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

5 дневная учебная неделя 

I V. Регламентирование образовательного процесса на день 

 Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену. 

Начало учебных занятий: 8-30 

Окончание учебных занятий: 16-00 

Режим учебных занятий 

Расписание уроков Расписание перемен 

1 урок. 8.30-9.10  

 9.10-9.20 

2 урок. 9.20-10.00  

 10.00-10.20 

3 урок. 10.20-11.00  

 11.00-11.20 

4 урок. 11.20-12.00  

 12.00-12.20 

5 урок  12.20-13.00  

 13.00-13.20 

   6 урок. 13.20-14.00  

 14.00-14.10 

   7 урок.14.10-14.50.  

V. В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Занятия 

внеурочной деятельности проводятся с понедельника по пятницу. Внеурочные занятия 

организуются после окончания занятий с предусмотренным временем на обед, но не ранее 

чем через 40 минут. 

График проведения занятий в рамках внеурочной деятельности: 

 

занятия  Время занятий 
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1 15.00-15.40 

2 15.50-16.30. 

3 16.30 – 17.10 

V I Организация горячего питания: 

3 перемена – 11 классы 

4 перемена – 10 классы 

Годовой календарный учебный график составляется ежегодно и утверждается директором 

школы. 

3.3. План внеурочной деятельности 

          В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего 

общего образования (до 700 часов за два года обучения). 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ. 

План внеурочной деятельности 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы МКОУ «Ситниковская СОШ» 

Модель «Ключевые общешкольные дела» 

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Торжественная линейка, посвящена 

Дню Знаний 

10-11 1 сентября ИО заместителя 

школы по ВР 

Еременко В.К. 

Конкурс поделок «Дары матушки 

Осени» 

10-11 4 неделя 

сентября 

Старшая вожатая 

Яковлева И.И. 

Проведение осеннего Дня здоровья 10-11 2-неделя октября Учитель 

физкультуры  Каѐла 

Н.А. 

Направление Наименование 10 

класс 

11 

класс 

итого 

духовно-нравственное «Прекрасное своими руками» 1/34 1/34 2/68 

общекультурное «В мире прекрасного» 1/34 

 

1/34 

 

2/68 

обще интеллектуальное «От теории к  практике. Решение 

математических  задач» 

1/34 

 

1/34 

 

2/68 

социальное «Дорогой добрых дел» 1/34 1/34 2/68 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные резервы» 1/34 1/34 

 

2/68 

Итого  5/170 

 

5/170 

 

10/340 
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Праздник осени  10-11 3-я неделя 

октября 

Старшая вожатая 

Яковлева И.И. 

Акция «Уютный двор» 10-11 2-я неделя 

сентября 

Старшая вожатая 

Яковлева И.И. 

День учителя. Концерт «От чистого 

сердца» 

10-11 1-неделя  

октября 

Старшая вожатая 

Яковлева И.И. 

Акция «Выбираем жизнь без 

курения» 

10-11 ноябрь  

Акция «Сохраним памятники» 10-11 В течение года Старшая вожатая 

Яковлева И.И. 

Вечер «Целую руки твои, мама!» 10-11 ноябрь Старшая вожатая 

Яковлева И.И. 

Акция «Красная 

лента»,посвящѐнная Дню борьбы со 

СПИДом 

10-11 Ноябрь-декабрь ИО заместителя 

директора школы по 

ВР  Еременко В.К. 

Акция «Мы против наркотиков» 10-11 декабрь Старшая вожатая 

Яковлева И.И. 

Операция «Обелиск» 10-11 В течение года Старшая вожатая 

Яковлева И.И. 

Операция Забота» 10-11 Февраль, май Старшая вожатая 

Яковлева И.И. 

Месячник военно-патриотической 

работы 

10-11 февраль Учительфизкультур

ы и ОБЖ Каѐла Н.А. 

Месячник молодого избирателя 10-11 март Учитель 

обществознания 

ЕременкоВ.К. 

Всероссийская акция «Вахта 

Памяти» Конкурс инсценированной 

военно-патриотической песни 

10-11 май Старшая вожатая 

Яковлева И.И. 

Всероссийская акция «Бессмертный 

полк» 

10-11 май ИО заместителя 

директора школы по 

ВР  Еременко В.К. 

Участие в митинге «Нам Победы 

этой позабыть нельзя» 

10-11 май ИО заместителя 

директора школы по 

ВР         Еременко 

В.К. 

Праздник Последнего звонка. 10-11 май Старшая вожатая 

Яковлева И.И. 

Выпускной вечер. Вручение 

аттестатов. 

10-11 июнь  

Слѐт отличников и хорошистов 10-11 май ИО заместителя 

директора УВР 

Лындина Н.В. 

Модуль «Ключевые классные часы» 

дела 10-11 Сроки 

проведения 

ответственные 

Классный час «И снова 1 сентября» 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Фотогалерея «Наши  летние 

каникулы» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Безопасный Интернет-урок 10-11 Раз в четверть Зам директора по 
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ИКТ Кононенко 

Л.Г. Классные 

руководители 

Международный день 

толерантности 

10-11 16 ноября Классные 

руководители 

День матери 10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Новогоднее представление 10-11 декабрь Классные 

руководители 

Праздник «Прощальный последний 

школьный звонок» 

10-11 май Классные 

руководители 

Антинаркотическая акция «Сообщи, 

где торгуют смертью!» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

«Права и обязанности учащихся» -

час общения 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

преступления экстремистской 

направленности» -беседа 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

дела классы Время  

проведения 

направление 

«Прекрасное своими руками» 10-11  духовно-

нравственное 

«В мире прекрасного» 10-11 среда общекультурное 

«От теории к практике. Решение 

математических задач» 

10-11  обще 

интеллектуальное 

«Дорогой добрых дел» 10-11 четверг социальное 

«Спортивные резервы 10-11 вторник спортивно-

оздоровительное 

Модуль «Детское самоуправление» 

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Выбор ответственных за 

направления работы в классе.  

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Голосование за лидеров в 

творческий Совет ДЮОО «Новое 

поколение» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Участие в проведении в школе Дня 

самоуправления 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Оформление уголка отряда 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Участие в школьных и районных 

конкурсах (очных и заочных)- 

оформление тематических газет, 

поделок, песен и т.д. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Всероссийский фестиваль науки 

 

10-11 2-я неделя 

октября 

Зам директора по 

ИКТ Кононенко 
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Л.Г. Классные 

руководители 

Профессиональная проба «Я-

учитель» 

10-11 1-я неделя 

октября 

Классные 

руководители 

Кейс-чемпионат по профориентации 10-11 В течении года Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия района и 

края 

10-11 В течении года Классные 

руководители 

Посещение учебных заведений во 

врем проведения «Дней открытых 

дверей» 

10-11 В течении года Классные 

руководители 

Сочинение «В мире профессий: 

каким  будет моѐ будущее» 

10-11 январь Классные 

руководители 

Анкетирование «Профессии, 

которые мы выбираем» 

10-11 февраль Классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Подготовка мультимедийного 

материала к праздничным датам 

10-11 В течении года Зам директора по 

ИКТ Кононенко 

Л.Г. Классные 

руководители 

Съѐмка мероприятий на видео, 

фотоаппараты и телефоны. 

10-11 В течении года Зам директора по 

ИКТ Кононенко 

Л.Г. Классные 

руководители 

Создание роликов о том, как живѐт 

наша школа 

10-11 В течении года Зам директора по 

ИКТ Кононенко 

Л.Г. Классные 

руководители 

Создание и выпуск школьных   

стенных газет 

10-11 В течении года Классные 

руководители 

Публикация статей в газету «Голос 

хлебороба» 

10-11 В течении года Яковлева И.И., 

старшая вожатая 

Модуль «Детские общественные объединения» 

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

«РДШ-в центре событий». Круглый 

стол школьного медиацентра с 

активом РДШ 

10-11 ноябрь Яковлева И.И., 

старшая вожатая 

«В РДШ-всей семьѐй». 

Родительские конференции, 

создание актива РДШ. 

10-11 ноябрь Яковлева И.И., 

старшая вожатая 

Работа отряда «Юнармия» 10-11 4-я неделя 

ноября 

Яковлева И.И., 

старшая вожатая 

Краевая акция «С днѐм 

рождения,РДШ» 

10-11 4-я неделя 

октября 

Яковлева И.И., 

старшая вожатая 

«Каждый ребѐнок-чемпион». 

Спортивно-массовые мероприятия, 

знакомство с платформой «спорт 

10-11 4-я неделя 

сентября 

Яковлева И.И., 

старшая вожатая 
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рдш.рф» 

«В единстве-сила» День народного 

единства. 

10-11 1-я неделя 

ноября 

Яковлева И.И., 

старшая вожатая 

Модуль «Экскурсии, экспедиции. походы» 

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Организация посещения 

тематических мероприятий в 

поселенческой библиотеке 

10-11 В течении года Классные 

руководители 

Участие в проведении 

театрализованных выступлений в 

библиотеке, в школе, в доме 

культуры. 

10-11 В течении года Классные 

руководители 

Посещение спектаклей и концертов 

местных артистов в районном Доме 

культуры   

10-11 В течении года Классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-

эстетической среды» 

   

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Участие в трудовом десанте по 

уборке школьной территории 

10-11 сентябрь.  май Классные 

руководители 

Озеленение территории школы 10-11   Май-август Классные 

руководители 

Конкурс детских проектов по 

дизайну пространства школы 

10-11 сентябрь.  май Классные 

руководители 

Оформление классного кабинета к 

праздникам 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Оформление окон в акции 

«Новогодние окна» «Окна Памяти» 

10-11 3-я неделя 

декабря,      1-я 

неделя мая 

Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями»    

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Родительская конференция 

«Экстремизм и его проявления в 

молодѐжной среде» 

10-11 1-я неделя 

октября 

Администрация 

школы 

Родительское собрание 

«Организационные вопросы на 

начало учебного года» 

10-11 1 четверть Классные 

руководители 

Родительское собрание. 

Родительский урок «Наркотики. 

Закон. Ответственность» 

10-11 2 четверть Классные 

руководители 

Родительское собрание 

«Рассмотрение актуальных 

вопросов, согласно возрастным 

потребностям несовершеннолетних, 

а так же вопросов просвещения 

родительской общественности» 

10-11 3-четверть Классные 

руководители 

Родительское собрание «Семейная 

гармония 

10-11 4-четверть Классные 

руководители 
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Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания учащихся 

10-11 Весь год Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Модуль «Классное руководство»    

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Разработка годового  плана 

воспитательной работы 

10-11 август, 3-4 

неделя 

Классные 

руководители 

Составление социального паспорта 10-11 1-2 неделя 

сентября, 

Классные 

руководители 

Месячник , посвящѐнный 

безопасности обучающихся  

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Проведение классных часов по ПДД 10-11 2-3 раза в 

четверть 

Классные 

руководители 

Проведение «Единых дней 

профилактики правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних и их 

родителей» 

10-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Проведение классных часов  по 

формированию жизнестойкости. 

10-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Формирование правил поведения 

несовершеннолетних 

10-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Осуществление индивидуального 

педагогического сопровождения 

обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

10-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Проведение классного часа с 

приглашением специалистов «Закон. 

Наркотики. Ответственность» 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Межведомственная комплексная 

операция «Каникулы» 

10-11 Октябрь, январь, 

март,+ лето 

ИО заместителя 

директора школы по 

ВР Еременко В.К. 

Модуль «Школьный урок»    

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

(Согласно индивидуальным планам 

работы учителей предметников) 

10-11 постоянно Учителя-

предметники 

 

3.5.Система условий реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта, раздел  основной образовательной 

программы МКОУ «Ситниковская СОШ Баевского района Алтайского края», 

характеризующий систему условий реализации ООП, содержит: 

- описание кадровых,  психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений и имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП СОО; механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

- сетевой график («дорожную карту» по формированию необходимой системы 

условий). 

- контроль за состоянием системы условий. 
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3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

МКОУ  «Ситниковская СОШ»  укомплектована  квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

-Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а 

также занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. 

-У педагогического работника, реализующего основную образовательную 

программу, сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения 

реализации требований Стандарта и успешного достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

-Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

-В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующем 

основную образовательную программу,созданы условия для: 

-реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов; 

-оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

-стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, 

использования ими современных педагогических технологий; 

-повышения эффективности и качества педагогического труда; 

-выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

-осуществления мониторинга результатов педагогического труда; 

-выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

-осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой среднего общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой 

для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. Описание кадровых условий 

реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, 

с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению. В таблице представлена информация по 

педагогическому коллективу, реализующему основную образовательную программу 

среднего общего образования. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в школе 

(требуется/

имеются) 

Уровень квалификации  

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

руководитель 

образовательн

ого 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательну

ю и 

административ

но-

хозяйственную 

работу 

образовательн

ого 

учреждения 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики, и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

ВПО,  

педагогическ

ий стаж -6 

лет, в 

должности 

директора 2 

года, 

менеджмент в 

образовании -

300 часов 

заместитель 

руководителя 

(заместители 

по УР и ВР) 

координирует 

работу 

преподавателе

й,    

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической 

и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствов

ание             

методов 

2/2 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

ВПО, стаж 

более 30 лет, 

учитель 

исполняющий 

функциональ

ные 

обязанности 

заместителя 

директора 

школы 
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организации 

образовательн

ого процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательн

ого процесса 

лет либо высшее 

профессиональное       

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области     

государственного и     

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей 

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора  и 

освоения 

образовательн

ых программ 

10/1

0 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки       

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или  среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

ВПО – 7 

учителей 

 

СПО-

3учителя 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий 

по  

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки      

СПО учитель 

исполняющий 

функциональ

ные 

обязанности 
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социальной 

защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях 

и по месту 

жительства 

обучающихся 

«Образование      и 

педагогика»,  

«Социальная      

педагогика»      без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональ

ную 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического,     

соматического 

и социального                

благополучия 

обучающихся 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование или среднее      

профессиональное      

образование      по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо        высшее        

профессиональное 

образование     или 

среднее     

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование       по       

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

По договору с 

МБОУ 

«Баевская 

СОШ» 

старший 

вожатый 

способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных             

организаций, 

объединений 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

По договору с 

МБОУ 

«Баевская 

СОШ» 

библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся 

к 

информационн

ым ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном                

воспитании, 

профориентац

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

среднее 

профессионал

ьное 

образование  
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ии и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационн

ой 

компетентност

и 

обучающихся 

бухгалтер Выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерского 

учѐта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

1/1 Бухгалтер II категории: 

высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование  

Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 

соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию 

не реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам 

предлагается подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — 

подтвердить соответствие собственного уровня квалификации той или иной 

квалификационной категории. В настоящий момент российским педагогам 

присваивается две таких категории — первая и высшая. 

В МКОУ «Ситниковская СОШ» созданы необходимые условия для проведения 

аттестации: ежегодно составляется перспективный план прохождения курсов повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников, своевременно издаются 

распорядительные документы, определяются сроки прохождения аттестации для 

каждого аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен 

уголок по аттестации, в котором размещены все основные информационные материалы, 

необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 
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Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в план-

графике.  

    При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с 

различными образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию 

(АлтГУ, АИРО им Топорова (АКИПКРО), ФГАОУАПК и ППРО АлтГПУ, АНОО «Дом 

учителя» и др.). Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

Результативность деятельности оценивается по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических 

работников разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 

числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС СОО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Проводятся мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 

3. Заседания предметных кафедр учителей, методического объединения классных 

руководителей по проблемам введения ФГОС СОО. 
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4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации и т. д.  

3.5.2.Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

В МКОУ «Ситниковская СОШ» созданы психолого-педагогические  условия для 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования. 

Образовательный процесс  осуществляется на основе программ, учитывающих  

индивидуальные особенности  каждого ребѐнка и соблюдением  комфортного 

психоэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм, позволяют педагогам школы  осуществлять  образовательную деятельность  на 

оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому  сопровождению  участников 

образовательного процесса осуществляется  педагогом – психологом ( согласно договору 

с МБОУ «Баевская СОШ») и учителями школы. Разработан перспективный план работы 

психологической службы  школы, включающий мероприятия по психолого-

педагогическому сопровождению.  

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

целесообразно применение таких форм, как  

- учебное групповое сотрудничество,  

- проектно-исследовательская деятельность,  

- ролевая игра,  

- дискуссии,  

- тренинги,  

- практики, 

- конференции с постепенным расширением возможностей, обучающихся 

осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей, обучающихся на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы предусматривает мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 
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личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 

тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, 

психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение 

уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей 

(законных представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести: 

 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей, обучающихся; 

 выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся 

с особыми образовательными потребностями; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности МКОУ «Ситниковская СОШ» является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, 

основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются 

навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), 

лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 -индивидуальное,  

-групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 
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Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень 

среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 В рамках психодиагностического направления проводятся диагностические 

мониторинги, которые направлены на углубленное психолого-педагогическое изучение 

личности старшеклассников, выявление индивидуальных особенностей, определение 

причин нарушений в обучении, воспитании и развитии. 

Психолого-педагогические мероприятия в условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

№ Направления деятельности Срок 

проведения 

Ответственный Предполагаемый 

результат 

1 Диагностика затруднений 

педагогов на этапе перехода к 

ФГОС СОО 

Сентябрь Заместители 

директора 

Определение путей 

устранений 

затруднений 

педагогов 

2 Анализ изменений в 

психологической готовности 

педагогов. 

Декабрь Педагог- 

психолог 

Определение 

параметров, 

требующих 

тщательной 

проработки 

3  
Корректировка и использование 

диагностического 

инструментария для работы с 

педагогами 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Описание 

механизмов 

использования 

инструментария 

(пользователи, 

практическая и 

функциональная 

значимость, методика 

анализа 

4 Индивидуальное 

консультирование педагогов по 

вопросу введения ФГОС с 

целью повышения уровня 

психологической 

компетентности 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

Педагогов 
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5  
Посещение уроков и занятий 

внеурочной деятельности с 

целью оказания методической 

помощи 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Рекомендации 

оказание 

методической 

помощи по 

реализации задач 

образовательной 

программы 

6 Просвещение и 

консультирование педагогов по 

вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей 

учащихся 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности в 

области возрастной 

психологии 

 Групповая и индивидуальная 

просветительская работа по 

проблеме профилактики 

профессиональной 

деформации (диагностика, 

консультирование) 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 
 
Повышение уровня 

адаптивности 

педагогов 

7 Психолого-методические 

семинары «Возрастные 

особенности детей старшего 

школьного возраста», 

«Особенности обучения детей с 

ОВЗ», «Особенности развития и 

обучения одаренных детей», 

«Трудные дети» 

Ноябрь- 

февраль 

Заместители 

директора, 

педагог-психолог 

 

 
Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

8 Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций 

педагогов по выработке 

единого подхода к 

обучающимся и единой системе 

требований к классу со стороны 

различных педагогов, 

работающих с 

классом 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 
 

 
Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

9  
 

Динамика личностного 

развития педагогов 

Апрель-май Заместители 

директора, 

педагог-психолог 

Положительное 

самоопределение, 

мотивационная 

готовность к 

реализации ФГОС 

ООО 

10 Выработка рекомендаций 

педагогам по формированию 

УУД с учетом возрастных 

особенностей обучающихся 

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

педагог-психолог 

Повышение уровня 

психолого- 

педагогической 

компетенции 

педагогов 

11 Обмен практическим опытом 

по организации различных 

форм развивающей работы с 

педагогами 

Май Заместители 

директора, 

педагог-психолог 

Оформление 

печатной продукции, 

информации на сайте 

гимназии, проведение 

семинаров 

Для выпускников 11-х классов в системе проводятся занятия по профориентации и 
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психологической подготовке к ЕГЭ, в ходе данной работы выявляются способности детей, 

формируется практический опыт в различных сферах познавательной и 

профессиональной деятельности, проводится знакомство с учебными заведениями 

среднего и высшего профессионального образования, формируются представления о 

требованиях развивающегося общества к выпускникам школы. 

На уровне СОО с учащимися 11 классов в рамках классных часов проводятся 

индивидуальные и групповые занятия, направленные на развитие личности и 

индивидуальности учащихся, на регуляцию эмоционально-волевой сферы и 

формирования ключевых компетенций учащихся. 

 

 

 

Развивающее и психокоррекционное направление 

 

п\п 

Содержание работы Цель деятельности Сроки 

проведения 

 
1 

Индивидуальные консультации 

для учащихся по результатам 

диагностик 

Развитие рефлексии, 

информирование о личностных 

особенностях 

В течение года 

 
2 

Индивидуальные консультации 

для родителей учащихся по 

результатам диагностик 

Оказание психологической поддержки 

родителям и организация условий 

взаимопонимания и помощи 

В течение года 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования 

      Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

Психодиагностическое направление 

 

п\п 

Содержание работы Цель деятельности Сроки 

проведения 

 

1 

Социометрия Оценка межличностных отношений в 

классе 

В течение 

года 

 

2 

Компьютерное тестирование по 

методике 

«Профориентатор» 

Диагностика личностных 

особенностей, профориентация 

В течение 

года 

 

3 

Анкетирование 

одиннадцатиклассников по 

выбору направления 

дальнейшего обучения 

Изучение профессиональных планов 

выпускников 

В течение 

года 

 

4 

Анкетирование выпускников Определение уровня 

удовлетворенности выпускников 

образовательным процессом 

В течение 

года 

 

5 

Индивидуальная 

профориентационная работа 

Оказание психологической поддержки 

в профессиональном 

самоопределении 

В течение 

года 
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школы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

В стоимость базовой бюджетной услуги образовательного учреждения входят: 

- оплата труда работников школы с учѐтом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы школы включены расходы, 

связанные с организацией подвоза обучающихся из сѐл Сафроново и Паклино. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчѐте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда работников МКОУ «Ситниковская 

СОШ» 

ФОТ МКОУ «Ситниковская СОШ» состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Объем стимулирующей части ФОТ МКОУ «Ситниковская СОШ» устанавливается 

в размере не менее 20 процентов от ФОТ МКОУ «Ситниковская СОШ» 

 Базовая часть ФОТ МКОУ «Ситниковская СОШ» обеспечивает гарантированную 

заработную плату: 

- административно-управленческому персоналу (руководитель МКОУ 

«Ситниковская СОШ», заместители руководителя, главный бухгалтер); 

- педагогическому персоналу (учителя, педагог-библиотекарь, педагоги-

психологи), осуществляющие образовательную деятельность и выполняющие 

обязанности по обучению, воспитанию (далее – «педагогические работники»); 

- младшего обслуживающего персонала (уборщики служебных помещений, 

водитель автобуса и т.д.). 

Соотношение доли базовой части ФОТ, направляемой на формирование заработной 

платы педагогических работников (включая учителей) и доли базовой части ФОТ, 

направляемой на формирование заработной платы иных работников МКОУ 

«Ситниковская СОШ», обеспечивающих реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего 

образования - 70 % к 30 %.  

Базовая часть ФОТ педагогических работников, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей. 

 Общая часть ФОТ обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведенных им учебных часов и численности 

обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов неаудиторной 

занятости. 

Общая часть ФОТ педагогических работников, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, состоит из двух частей: ФОТ аудиторной занятости и ФОТ 

неаудиторной занятости.  
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Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение занятий в 

соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов.    

Неаудиторная занятость педагогических работников включает: 

- иную работу с обучающимися (индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися; работа с одаренными детьми: подготовка учащихся к олимпиадам, 

конференциям, смотрам и др.; руководство кружком по предмету; работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися;  работа с детьми, 

требующими особого внимания; иная внешкольная работа с обучающимися в 

соответствии с должностными обязанностями педагогического работника);  

- работу по подготовке к обеспечению учебного процесса (подготовка к урокам и 

другим видам учебных занятий); проверка письменных работ; заведование учебным 

кабинетом; методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа, 

работа по ведению мониторинга, изготовление дидактического материала и инструктивно-

методических пособий;  

- организационно-педагогическую деятельность (работа с родителями (законными 

представителями); дежурство; оформление личных дел учащихся; методическая работа; 

- осуществление функций классного руководителя в соответствии с положением о 

классном руководителе МКОУ «Ситниковская СОШ». 

С целью привлеченных молодых специалистов в МКОУ «Ситниковская СОШ»: 

- для выпускников учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, впервые поступивших на работу, выплачивается первые 3 года ежемесячная 

поощрительная надбавка к должностному окладу (ставке заработной платы). 

Поощрительная надбавка установлена в следующих размерах: первый год – 30 процентов; 

второй год – 20 процентов; третий год – 10 процентов (выплаты устанавливаются к оплате 

за аудиторную занятость). 

Общая и специальная части ФОТ педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, распределяются исходя из стоимости 

образовательной услуги на одного обучающегося с учетом повышающих коэффициентов.  

Распределение общей и специальной частей ФОТ производится по согласованию с 

органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления МКОУ 

«Ситниковская СОШ» на основании представления руководителя МКОУ «Ситниковская 

СОШ» с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации. 

Распределение стимулирующей части ФОТ МКОУ «Ситниковская СОШ». 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах выделенного 

стимулирующего фонда. 

Для педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность 

и выполняющих обязанности по обучению, воспитанию устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за непрерывный стаж работы; 

- ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной 

деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление 

образовательных услуг; 

- выплаты за высокие результаты и качество деятельности, связанные с 

инновационной деятельностью;  

- премиальные выплаты по итогам работы. 

Размер ежемесячной премии за высокую результативность профессиональной 

деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление 

образовательных услуг педагогическим работникам устанавливается в зависимости от 

показателей оценки результативности профессиональной деятельности педагогических 
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работников, которые определяются в соответствии с Положением об оценке 

эффективности и качества профессиональной деятельности работников, утвержденным 

приказом руководителя МКОУ «Ситниковская СОШ» и согласованным с профсоюзной 

организацией. 

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности педагогических 

работников для определения размеров стимулирующих выплат устанавливаются в 

соответствии Положением об оценке эффективности и качества профессиональной 

деятельности работников. 

Распределение стимулирующих выплат производится по согласованию с органом, 

обеспечивающим государственно-общественный характер управления МКОУ 

«Ситниковская СОШ», на основании представления руководителя МКОУ «Ситниковская 

СОШ» с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации. Выплаты 

стимулирующего характера осуществляются в пределах средств, выделенных на 

стимулирующую часть ФОТ.  

Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности деятельности 

работников для определения размеров стимулирующих выплат устанавливаются 

локальными нормативными актами МКОУ «Ситниковская СОШ», коллективными 

договорами, соглашениями. 

 Увеличение стимулирующих выплат работникам, связанное с повышением 

заработной платы, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 

текущий год. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

распределяется между педагогическими и непедагогическим работниками 

общеобразовательного учреждения пропорционально фондам оплаты труда данных 

категорий работников (80%/ 20%).  

Для обеспечения требований ФГОС СОО МКОУ «Ситниковская СОШ»: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения 

Стандарта средней ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 
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осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

-  
3.5.4.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования обеспечивают  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования;  

2) соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологические требований образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его 

территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях, рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение 

обслуживания обучающихся); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения).  

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

и обеспечивают возможность безопасной и комфортной  организации всех видов учебной 

и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 
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Школа, реализующая основную образовательную программу среднего общего 

образования, имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и 

хозяйственной деятельности: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой и 

изобразительным искусством; 

- информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

- спортивные сооружения (зал, стадион, спортивные площадки, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации); 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

- художественного творчества; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 
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- физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- 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 аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020); 

- приказ Минобрнауки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986 «Об 

утверждении требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- приказ Минобрнауки Российской Федерации от 23 июня 2010 года № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

- аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами школы, разработанными с учѐтом особенностей реализации основной 

образовательной программы в школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением и 

хозяйственным инвентарем. 

Для ведения образовательной деятельности в  школе оборудованы: 

 1 кабинет русского языка и литературы, 

 1 кабинет математики, 

 1 кабинет английского языка, совмещенный с кабинетом ОБЖ  

 1 кабинет истории , 

 1 кабинет информатики, 

 1 кабинет физики (с лаборантской), 
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 1 кабинет химии, 

 1кабинет географии, 

 1 кабинет искусства, 

 1 кабинет биологии (с лаборантской), 

 1 мастерская  

 1 спортивный зал 

 библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда, 

Административные и служебные помещения: 

 кабинет директора/ учительская 

 столовая 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной  

образовательной программы 

№п/п Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходим

о 

/имеются 

Потребность  

1 Учебные кабинеты с автоматизированным 

рабочим местом учителя  

11/11 0 

2 Учебные кабинеты с автоматизированным 

рабочим местом обучающихся 

1/1 0 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

1/1 0 

в мастерской 

требуется 

обновление 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) 

для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

1/1 0 

5 Помещение медиацентра (свободный доступ 

учащихся для работы с информационными 

ресурсами) 

1/0 1 

6 Помещение для медицинского персонала 0/0 0  

договор с ЦРБ 

7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены 1/1 0 

8 Помещения для питания Столовая/с

толовая 

0 

9 Спортивные залы 1/1 0 

10 Тренажерный зал, тир 0/0 0 

11 Спортивная площадка с оборудованием 1/1 договор с 

администрацией 

Ситниковского с/с 

12 Библиотеки с читальным залом 1/1 0 

13 Книгохранилище 1/1 0 

14 Участок (территория) с необходимым 

набором оснащенных зон 

1/1 0 

15 Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

1/1 0 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование Необходимо/имеется 
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и оснащение 

1.Компоненты оснащения 

учебных предметных 

кабинетов 

Паспорт кабинета имеется  

Учебно-методические 

материалы, дидактические и 

раздаточные материалы по 

предметам 

имеются по всем предметам 

 

 

Аудиозаписи, ТСО, 

компьютерные, 

информационно-

коммуникационные 

средства 

имеются, необходимо 

пополнение 

интерактивными 

приставками 

Мебель Имеется 

Подключение к локальной 

сети школы 

Имеется 

Выход в Интернет Имеется 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

Нормативные документы 

федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты школы 

Имеются 

Документация школы по 

введению ФГОС 

Имеется 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

Имеются 

Методическая литература 

для педагогов 

имеется  

Публикация работ педагогов  

в СМИ 

Имеется 

Публикация в СМИ о школе Имеется 

Банк исследовательских 

работ учащихся  

Создается 

Комплекты диагностических 

материалов по параллелям 

Имеются 

3. Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг Имеются 

Читальные места Имеются 

Ноутбуки 1 

Компьютеры 1 

МФУ 1 

Учебный фонд 839 экз. 

Художественная и 

программная литература 

6100 экз. 

Брошюры и журналы Нет 

Научно-педагогическая и 

методическая литература 

 

4. Компоненты оснащения 

спортивного зала 

Лыжи  30 пар 

 Мячи баскетбольные  5 

Мячи волейбольные  5  

Тренажеры  0 

Штанги  0 
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Гири  2 

Обручи  5  

5. Компоненты оснащения 

спортивной площадки 

Беговая дорожка 60 м 1/1 

Баскетбольная площадка 1/1 

Футбольное поле 1/1 

Сектор для метания мяча 1/1 

Яма для прыжков в длину 1/1 

6.Компоненты оснащения 

тренажерного зала 

Тренажеры разного 

назначения 

0  

7. Компоненты оснащения 

учебных кабинетов 

Компьютеры 20 (17 – в учебных целях) 

Интерактивная доска 2 

Проектор  10  

МФУ 5  

Принтер  2 

Копир 3 

Сканер 3  

Экран  13 

Цифровая видеокамера 1 

перворобот «Лего» 2 

8. Компоненты оснащения 

кабинета обслуживающего 

труда 

Столы для раскроя 1 

Швейные электрические 

машины 

3 

Оверлок 1 

Утюг 1 

Гладильная доска 1 

Зеркало 1 

Ножницы 5 

Манекен учебный 1 

Электрическая плита 1 

Жарочный шкаф 0 

Электрический чайник 1 

Посуда Имеется 

Расходные материалы 

(иголки, нитки, 

декоративные булавки) 

Имеется 

9.Компоненты оснащения 

столярных и слесарных 

мастерских 

Токарные станки по дереву 5 

Токарные станки по металлу 2 

Сверлильные станки 2 

Фрезерные станки 2 

Заточечные станки 3 

10. Компоненты оснащения 

помещений для питания 

Обеденные залы, 

оснащенные мебелью 

1 

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

1 

Оборудование Имеется 

11. Комплект оснащения 

медицинского кабинета 

Оборудование 

медицинского кабинета 

согласно нормам 

Не имеется 

12. Комплект оснащения 

гардеробов 

Оборудование для хранения 

верхней одежды 

Имеется 



266 

 

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для 

хранения химических реактивов. Лаборантская имеется. Химические реактивы 

систематизированы по группам. Имеются первичные средства пожаротушения, 

химической защиты, аптечка для оказания первой медицинской помощи. Лабораторное 

оборудование соответствует требованиям, предъявляемым к оснащению кабинета химии. 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и 

практических работ систематизировано и хранится отдельно. Оснащение кабинета 

оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и технике 

безопасности.  

В  школе имеется  спортивный зал, необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем.  В спортивном зале имеются средства пожарной безопасности, а также 

средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Помещение 

используется в соответствии с расписанием урочной и внеурочной деятельности.  Для 

выполнения программ по физической культуре используется оборудованная 

баскетбольная и волейбольная площадка на территории села.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарѐм.  

В  школе функционирует библиотека. Читальный зал на 4 посадочных места 

Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы. 

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных 

носителях. 

Библиотека подключена к локальной сети с выходом в Интернет. Имеются 

компьютер, ноутбук, МФУ. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется  холл школы. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляют работники ФАП, 

диспансеризация обучающихся  производится на базе Баевской ЦРБ. В школе 

своевременно проводятся вакцинация и диспансеризация. 

Питание обучающихся организовано в столовой. В учреждении имеются  

обеденный зал, пищеблок, оборудованный в соответствии с требованиями санитарных 

правил и нормативов  СанПиН 2.4.3648-20  Столовая оснащена  электроплитами плитами, 

холодильными шкафами, пекарным шкафом, проточным кипятильником.  Завтраки и 

обеды готовят в столовой.  

Обеспечение техническими средствами 

№ 

п/п 
Оборудование 

Оборудование 

в учебных 

кабинетах 

Оборудование 

общего 

пользования 

Администрация 

1.  Компьютер 12 12  

2.  Ноутбук 5  1 

3.  
Проектор 

мультимедийный 
10 3  

4.  Интерактивные доски 2 2  

5.  МФУ 9 2 1 

6.  

Система 

интерактивного 

голосования 

0 0  

7.  Принтер 4 2 1 

8.  Сканер 2  1 

9.  Сервер  0  

10.  Видеокамеры 0 0  
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11.  Фотокамеры 1 1  

12.  Документ-камера 0 0  

 

Обеспечение учебными  материалами по учебным предметам 

Тип оборудования Комплектация /количество 

Русский язык и литература (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 10АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Наглядные пособия  Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и  

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции:  

Тематические комплекты таблиц по основным разделам курса 

русского языка: морфологии, орфографии, синтаксису и 

пунктуации, фонетике, лексике и фразеологии, части речи. 

Пособия по литературе: 

Мультимедийные пособия с учебным и изобразительным 

материалом, видеофильмы 

Раздаточные 

печатные пособия 

Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, 

орфографический, орфоэпический, словообразовательный, 

толковый словарь, словарь синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, словарь юного литературоведа, словарь 

иностранных слов, малый энциклопедический словарь. 

Контрольно-измерительные материалы (5–11 классы).  

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной основе. 

Иностранный  язык (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО  

Кабинет № 4: АРМ учителя (ноутбук, проектор, МФУ, колонки)  

Наглядные пособия  Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и 

репродукции: Географические карты стран изучаемого языка. 

Страноведческие материалы. Тематические комплекты таблиц по 

грамматике и др. разделам изучаемого языка. Видеокурсы, 

фильмы изучаемом языке, словари. Наглядные пособия с 

комплектами раздаточного материала. 

Раздаточные 

печатные пособия 

Раздаточные комплекты карточек по тематике раздела изучаемого 

языка. 

Контрольные тесты по УМК. 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения.  

История (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

Кабинет №3 АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки) 

Наглядные пособия  Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных 
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и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и 

репродукции: 

Карты:  
Россия в составе СССР. СССР в 1946-1991гг. Европа 1924-1939гг. 

Территориальный раздел мира 1871-1914гг. Становление 

Советской России 1917-1922гг. Первая мировая война. Великая 

Отечественная война. Западная Европа после Первой мировой 

войны. Битва за Москву. Освобождение Правобережной Украины, 

Крыма, Молдавии. Российское государство в 16 веке. Россия 

конца 17 века до 60-х годов 18 века.  Революция 1905-1907 гг. в 

России. Киевская Русь 9-12 век. Раздробленность Руси. 

Византийская империя и славяне. Смутное время. Борьба против 

иноземных захватчиков в 13 веке. Древнейшие государства на 

территории нашей страны.   Российская империя во 2 половине 18 

века. Российское государство в17 веке. Отечественная война 1812 

года. Россия в 19 начале 20 столетия. Парижская Коммуна. 

Африка во 2 половине 20 века. США в конце 19 начале 20 века. 

Франция в период буржуазной революции. Война за 

независимость и образование США. Гражданская война в США. 

Образование независимых государств в странах Латинской 

Америки в конце 19 века. Европа в конце 20 века. Европа после 

Первой мировой войны. Россия 1907-1914 гг. Европа с 1815 по 

1849 гг. Российская империя с начала 19 века по 1861 г. 

Образование и распад державы Александра Македонского. Египет 

и Передняя Азия в древности. Рост римского господства в 3 веке 

до н.э. Арабы в 7-11 веках. Индия и Китай в средние века. Европа 

в 14-15 веках. Великие географические открытия и колониальные 

захваты в 15-сер. 17 века. Древняя Греция в 5 веке до н.э. 

Франкское государство в 5 середине 9 веков. Древняя Италия сер. 

3 века до н. э.  Западная Европа в 11- начале 13 века. Крестовые 

походы. Западная Европа в 16 начале 17 века. Рост Римского 

государства в 3 веке до н.э. Римская империя в 4-5 веках. Падение 

Западной Римской империи. Европа в 16-первой половине 17 века. 

Русско-японская война. Интервенция и гражданская война в 

России. 

Таблицы. 

Социальная система общества. Социальная сфера. Духовная 

культура. Культура и духовная жизнь. Человек. Природа. 

Общество. Социальный прогресс. Социализация человека. 

Внутренний мир и социализация человека. Движение 

декабристов. (6) Экономика: 2 комплекта- 25шт.,2шт. Политика. 

(3) Структура политической системы. Конституционные прав и 

свободы граждан РФ. Синхронистические таблицы. (9) Развитие 

Российского государства в 15-16 веках. (6) Развитие Российского 

государства с 9 по 20 век. (9) Становление Российского 

государства.(8) Цивилизационные альтернативы в развитии 

России. (10) Развитие России в 17-18 веках. (8)  Факторы 

формирования Российской цивилизации. (6) Новая история. 8 

класс (6). Всемирная история. Обобщающие таблицы. (4) 

Политические течения 18-19 веков (8) Важнейшие события и 

процессы 20 века. (6) Возрождение в истории Европы в 14-16 вв. 
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(3). Греко-персидские войны 500-449гг. Великая французская 

революция (6) Крестовые походы 1096-1270 гг. (6) Победа. 

Плакаты. (4)  

ЦОР: 

Россия. Век 20. Две революции. Похищение будущего. История 

России. Россия 20 век. Первая мировая война. Политбюро. 

Богатыри Родины. Бородино и его герои. Истории морских 

сражений. Ратные подвиги Александра Невского. Битва на 

Куликовом поле. Видеохрестоматия по истории России. История 

Москвы. (2) Герб государства Российского. Уроки истории. (4) 

История России 19 век. Интерактивная карта. История России 17-

18 века. Интерактивная карта. История Нового времени. 

Интерактивная карта. 7 класс, Ч. 1 Готовимся к ЕГЭ. История 

Всемирная история в датах. История мировых цивилизаций. (2) 

Династия Романовых. Библиотека словарей. Энциклопедия 

истории России. Уроки всемирной истории. Древняя Греция. 

Цивилизация Древнего Египта. Древний Египет. Атлас Древнего 

мира. Древний Рим. Похищение Европы. (4) Счастливая жизнь 

господина де Бетанкура. Алтайский край. Путешествие по 

Алтайскому краю. Барнаул-город, годы, люди. Право в нашей 

жизни.(6) Обществознание. 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения. 

География (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

Кабинет №11АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки) 

Демонстрационное     

оборудование 

Коллекции: Коллекция горных пород и минералов (1) Коллекция 

горных пород и минералов Алтайского края (1) Коллекция 

основных видов промышленного сырья (4) Гербарии 

дикорастущих растений (1) Коллекция горных пород и минералов 

(10) 

Модели: Глобус большой (физическая карта) (6) Глобус большой 

(политическая карта) (1) Глобус мелкомасштабный (7) Теллурий 

(1) 

Приборы и оборудование: Измерительная линейка(5) Рулетка(5) 

Лабораторные 

комплекты (наборы) 

раздаточные. 

Глобус физический лабораторный (М 1:60000000), Компас 

ученический (с ценой деления - 3 градуса), Коллекции минералов 

и горных пород,  

Наглядные пособия 

на печатных и 

 цифровых 

носителях (ЭОР)  

 

Раздаточные 

печатные пособия 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты великих русских и 

зарубежных путешественников и первооткрывателей; карта 

материков, карта полушарий; политическая карта мира  

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР):  

Комплекты карт, таблиц и пособий по темам:  

начальный курс, материки и океаны, пояса и зоны; природа и 

природные явления; Планета Земля, Солнечная система, Форма и 

размеры Земли; Литосфера, рельеф, геология и геоморфология; 

Минералы и горные породы, Гидросфера и гидрология; 

Атмосфера и атмосферные явления; Биосфера: почвоведение, 

география растений и животных; Ресурсы и их виды; 
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Экономическая и социальная география; Население и хозяйство; 

Страноведение.  География России. 

ЦОР:  

Географическое положение России Земля во Вселенной План и 

карта Гидросфера Литосфера Евразия. Физическая карта Евразия. 

Политическая карта Северная Америка. Физическая карта 

Северная Америка.  Политическая карта Южная Америка. 

Физическая карта Южная Америка. Политическая карта Африка. 

Физическая карта Африка. Политическая карта Австралия. 

Физическая карта Австралия. Политическая карта Антарктида 

Строение Земной коры и полезные ископаемые мира Физическая 

карта полушарий Политическая карта мира Климатическая карта 

мира Карта океанов Природные зоны мира Почвенная карта мира 

Физическая карта мира Великие географические открытия 

Политико-административная карта России Природные зоны 

России Тектоника и минеральные ресурсы России Социально-

экономическая карта России Плотность населения России 

Геологическая карта России Транспорт России Водные ресурсы 

России  Почвенная карта России Физическая карта России 

Климатическая карта России Топливная промышленность России 

Агроклиматические ресурсы России Лесная промышленность 

России Агропромышленный комплекс России Растительность 

России Социально-экономическая карта России Экологические 

проблемы России Урал. Физическая карта Урал. Социально-

экономическая карта Восточная Сибирь. Физическая карта 

Восточная Сибирь. Социально-экономическая карта Западная 

Сибирь. Физическая карта Западная Сибирь. Социально-

экономическая карта Европейский Север. Физическая карта 

Северо-Запад России. Физическая карта Европейский Север и 

Северо-Запад. Социально-экономическая карта Европейский Юг. 

Физическая карта Европейский Юг. Социально-экономическая 

карта Поволжье. Физическая карта Поволжье. Социально-

экономическая карта Центральная Россия. Физическая карта 

Центральная Россия. Социально-экономическая карта География 

России. Энциклопедия Солнечная Система Уроки географии 6 

класс Уроки географии 7 класс Уроки географии 8 класс Уроки 

географии 9класс Уроки географии 10 класс Уроки географии 6- 

10 класс (библиотека электронных наглядных пособий) 

Экономическая и социальная география мира (Учебное 

электронное издание) Электронное учебное издание: 6 класс, 7 

класс, 8 класс. Электронные уроки и тесты: Северная и Южная 

Америка, Европа, Африка, Австралия и Океания, Экспресс 

подготовка по географии (9 – 10 класс) 

Географические атласы: 6 класс (10) 7 класс (10) 8 класс (10) 9 

класс(10) 10 – 11 класс (10) 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения. 

Математика (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

Кабинет №13 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран) 
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Демонстрационное 

оборудование 

Модели: Многогранники 

Приборы и оборудование: измерительная линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль, доска магнитная 

Наглядные пособия 

на печатных и 

цифровых носителях 

(ЭОР)  

 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты выдающихся 

математиков. 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы; альбомы и репродукции:  

Основные формулы тригонометрии, признаки делимости, 

таблицы простых чисел, греческий алфавит, прямоугольный 

треугольник, длина, площадь, объем. Комплект таблиц: Функции, 

их свойства и графики. Тригонометрические формулы. 

Показательная функция. Логарифмическая функция. Обратные 

тригонометрические функции. Производная и первообразная. 

Формулы комбинаторики. Производная и ее применение.  

Цифровые наглядные пособия: геометрия, планиметрия, 

геометрические величины и фигуры, функции, их свойства и 

графики, измерение геометрических величин. 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения 

Информатика(используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование 

общего назначения 

Кабинет №9 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, принтер, 

колонки) 

 

Приборы и 

принадлежности 

общего назначения 

Компьютеры (рабочее место ученика) – 5  

 

Наглядные пособия 

на печатных и  

цифровых носителях 

(ЭОР)  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения 

Физика (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование 

общего назначения 

Кабинет №5 АРМ учителя (компьютер, проектор,  экран, колонки) 

Приборы и 

принадлежности 

общего назначения 

Генератор звуковой частоты-1 Грузы наборные 1 кг- 1 Источник 

высокого напряжения (25 кВ)-1 Источник переменного тока (0-

220В)-1 Источник постоянного тока (0-60 В)-1 Комплект 

электроснабжения кабинета физики (КЭФ)-1 Комплект 

соединительных проводов-3, Машина электрофорная-1 Насос 

вакуумный с тарелкой-1, Осциллограф электронный-1, Плитка 

электрическая-1 Столики подъемные-2 

Трансформатор универсальный-1, Штатив универсальный-2, 

Усилитель низкой частоты-1 

Демонстрационное 

оборудование 

 

Модели и пособия постоянной экспозиции: Основные 

физические постоянные Некоторые физические постоянные 

Основные единицы СИ Производные единицы СИ Множительные 

десятичные приставки Физическая картина мира Шкала 

электромагнитных излучений 

Оборудование и приборы  

1. Измерительные приборы: 

Амперметр с гальванометром-2; Барометр-анероид-1; Весы с 
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разновесами-1; Вольтметр с гальванометром-2; Гигрометр-3; 

Гальванометр зеркальный-1; Динамометры с принадлежностями-

1; Измеритель малых перемещений-2; Манометр жидкостный-1; 

Манометр металлический-1; Метр-1; Мультиметр цифровой-1; 

Термометр жидкостный-1; Термометр электрический-1; Цилиндр 

измерительный (мензурка)-1; 

2. Механика: Ведерко Архимеда-1; Держатели с пружинами-2; 

Камертоны с молоточками- 2; Комплект «Вращение»-1; Набор по 

статике с магнитами-1; Набор тел равной массы и равного объема-

2; Набор шариков-1; Пистолет баллистический-1; Прибор для 

демонстрации давления в жидкости-1; Рычаг-линейка-1; Сосуды 

сообщающиеся-1; Стакан отливной-1; Трубка Ньютона-1; 

Трибометр-1; Шар Паскаля-2; 

3. Молекулярная физика и термодинамика: Модель ДВС-2; 

Модель броуновского движения-1; Набор капилляров-1; Огниво 

воздушное-1; Прибор для изучения газовых законов-2; Цилиндры 

свинцовые-1; Шар для взвешивания воздуха-1; 

4. Электродинамика: Батарея конденсаторов-1; 

Громкоговоритель -1; Диод вакуумный-1; Звонок электрический-

1; Индикатор магнитной индукции-1; Источник высокого 

напряжения (25 кВ)-1; Комплект приборов по электромагнитным 

волнам-1; Кондуктор конусообразный-2;  Модель 

радиоприемника-1; Набор реостатов-1; Набор 

полупроводниковых приборов-1; Набор для демонстрации 

электрических полей-1; Палочки из стекла и эбонита-1; Прибор 

для демонстрации правила Ленца-1; Сетка электростатическая-1; 

Стрелки магнитные-2; Термопара-1; Штативы изолирующие-2; 

Электрометры с принадлежностями-2; Электромагнит разборный-

2;  

5. Оптика и квантовая физика: Комплект по геометрической 

оптике-1; Линзы наливные-1; Набор линз и зеркал-1; Набор 

дифракционных решеток-1; Набор по фоторесценции и 

люминесценции-1; Набор спектральных трубок-1; Плоское 

зеркало-1; Сферическое зеркало-1; Экран флуоресцентный-1 

Лабораторное 

оборудование 

 

Комплекты (наборы) и принадлежности для фронтальных 

работ 
Амперметры (0-2 А)-15; Бруски -10; Весы с разновесами-15; 

Вольтметры (0-6 В)-15; Динамометры (0-4 Н)-15; Источники тока 

(42/4 В)-10; Калориметры-15; Ключи замыкания тока-15; 

Компасы-8; Комплекты по электричеству-15; Комплекты по 

оптике-15; Комплекты по молекулярной физике-15; Комплекты по 

механике-15; Комплекты проводов соединительных-3; 

Миллиамперметры (0-5/50 мА)-15; Наборы грузов (6х100 г)-15; 

Наборы резисторов-15; Наборы тел для калориметра-15; 

Плоскопараллельные пластины-15; Реостаты -10; Рычаг-линейки-

10; Термометры жидкостные-12; Трибометры-10; Шарики 

металлические (25 мм)-3; Штативы лабораторные-14; Цилиндры 

измерительные-12; Экраны со щелью-15;  

 Для практикума: Генератор низкой частоты-1; Набор 

электроизмерительных приборов для практикума-1; Осциллограф-

1; Пистолет баллистический-3; Прибор для зажигания 

спектральных трубок с комплектом трубок-1; Спектроскоп 
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двухтрубный-2; Трансформатор разборный-2;  

Наглядные пособия 

 
Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР)  

в т.ч. с комплектами раздаточного материала; видеофильмы:  

Таблицы общего назначения: Международная система единиц, 

Приставки для образования десятичных кратных и дольных 

единиц, Физические постоянные, Шкала электромагнитных волн, 

Правила по ТБ в кабинете физики, Меры безопасности при 

постановке и проведении лабораторных работ по электричеству, 

порядок решения количественных задач. 

Тематические таблицы: Таблица «Схема железнодорожного 

тормоза» Таблица «Конденсаторы» Таблица 

«Полупроводниковый диод» Таблица «Флотация» Таблица 

«Определение скоростей молекул»Таблица «Кристаллы» Таблица 

«Виды деформаций» ч.1 Таблица «Виды деформаций» ч.2 

Таблица «Газовая турбина» Таблица «Устройство дизеля» 

Таблица «Криотурбоген» Таблица «Терморезисторы  и 

фоторезисторы» Таблица «Разряды при атмосферном давлении» 

Таблица «Электроннолучевая трубка» Таблица «Вакуумные 

диоды» Таблица «Электрическая цепь с источником тока» 

Таблица «Магнит со сверхпроводящей обмоткой» Таблица 

«Магнитная запись и воспроизведение звука» Таблица 

«Спектральные исследования» Таблица «Астрономические 

наблюдения и телескопы» Таблица «Земля в космическом 

пространстве» Таблица «Космические полеты» Таблица 

«Космические исследования» Таблица «Радиоастрономия» 

Таблица «Спутники планет» Таблица «Малые тела Солнечной 

системы» Таблица «Млечный путь» Таблица «Различные типы 

галактик» Таблица «Строение основных типов звѐзд» Таблица 

«Диаграмма спектр-светимость» Таблица «Солнечная активность» 

Таблица «Звѐзды» Таблица «Двойные звѐзды» Таблица 

«Переменные звѐзды» Таблица «Солнечные и лунные затмения» 

Таблица «Солнце» Карта звѐздного неба Таблица «Периодическая 

система элементов Д.И.Менделеева». 

Видеофильмы: Геометрическая оптика Тепловое излучение 

Дифракция света Интерференция света Дисперсия света 

Физические основы квантовой теории Фотоэффект Пластическая 

деформация  Прозрачные магниты Физическая картина мира 

Диффузия Поляризация В глубь кристаллов Память металлов 

Память воды Частный случай из жизни плазмы Повторить живое 

Операция «Гелий» Астрономия.  

Модели: Глобус Земли Модель звездного неба Модель планетной 

системы 

Комплект портретов. 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы.  

Химия  (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

Кабинет №9 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Демонстрационное 

оборудование 

Приборы и принадлежности: Аппарат (установка) для 

дистилляции воды. Весы (до 200 г). Нагревательные приборы 
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(электроплитка, спиртовка). Столик подъемный. Штатив для 

демонстрационных пробирок ПХ-21. Штатив металлический 

ШЛБ. Аппарат (прибор) для получения газов. Аппарат для 

проведения химических реакций АПХР. Прибор для иллюстрации 

зависимости скорости химической реакции от условий. Прибор 

для окисления спирта над медным катализатором. Прибор для 

определения состава воздуха. Прибор для собирания и хранения   

газов. Микролаборатории. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для 

проведения демонстрационных опытов 

Коллекции: Алюминий Волокна Пластмассы Чугун и сталь 

Минералы и горные породы Топливо Каучуки Нефть и 

нефтепродукты Каменный уголь Стекло и изделия из стекла 

Металлы и сплавы Редкие металлы. 

Модели: Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, поваренной соли, йода, 

льда. Набор для моделирования строения неорганических 

веществ. Набор для моделирования строения органических 

веществ. Набор для моделирования типов химических реакций 

(модели-аппликации). Набор для моделирования электронного 

строения атомов. Набор для моделирования строения атомов и 

молекул (в виде кольцегранников) Конвертор Электролизѐр 

Установка для получения аммиака  

Лабораторное 

оборудование 

 

Микролаборатории -15 шт. 
Приборы: Термометр спиртовой, весы лабораторные 

электронные, нагреватель пробирок, спиртовка, приборы для 

получения газов, галоидоалканов, электролиза растворов, 

источник питания и др. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для 

ученического эксперимента. 

Наборы реактивов: Кислоты органические и неорганические; 

металлы; оксиды и гидроксиды металлов; галогены; минеральные 

удобрения; соли: сульфаты, сульфиты, сульфиды, карбонаты, 

фосфаты, силикаты, галогениды, ацетаты, роданиды, нитраты, 

соединения хрома, соединения марганца; углеводороды, амины; 

кислородсодержащие органические вещества; образцы 

органических веществ; индикаторы; материалы; соли для 

демонстрационных опытов. 

Оборудование и принадлежности для хранения реактивов и 

обеспечения безопасности: Комплект средств индивидуальной 

защиты (перчатки, халат). 

Вытяжной шкаф, хранилище для химических реактивов, аптечка 

для оказания первой помощи. 

Наглядные пособия 

 

Пособия постоянной экспозиции: «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, 

кислот и оснований в воде» «Ряд активности металлов» 

Таблицы: Серия справочных таблиц по химии («Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска 

индикаторов в различных средах»). Серия инструктивных таблиц 

по химии. Серия таблиц по неорганической химии. Серия таблиц 
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по органической химии. Серия таблиц по химическим 

производства. Комплект портретов учѐных химиков.   

Измерительные приборы и комплекты лабораторного 

оборудования: Цифровая лаборатория «Архимед» с набором 

датчиков с соответствующим программным обеспечением и 

необходимым интерфейсом 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения.  

Биология (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

Кабинет №2 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

 

Демонстрационное 

оборудование 

Демонстрационные приборы: Цифровой микроскоп Digital Blue 

QX7 -4 

Модели: Модель-аппликация «размножение папоротника» 

Модель-аппликация «Размножение мха» Модель-аппликация 

«Размножение сосны» Модель-аппликация «Размножение 

одноклеточной «водоросли  Модель-аппликация «Размножение 

многоклеточной водоросли» Модель-аппликация «Размножение 

шляпочного гриба» Модель-аппликация «Одноклеточные 

водоросли» Модель-аппликация «Разнообразие клеток живых 

организмов» Модель-аппликация «Растительные ткани» Модель 

«Цветок гороха» Модель «Цветок тюльпана»  Модель «Цветок 

пшеницы» Модель «Цветок шиповника» Модель «Цветок 

василька» Модель «Цветок подсолнечника» Модель «Цветок 

капусты» Набор микропрепаратов «Ботаника» (часть 1,2,3) 

Гербарий «Лекарственные растения» Гербарий 

«Сельскохозяйственные растения» Гербарий «Дикорастущих 

растений» Гербарий «Культурных растений» Гербарий «Деревья и 

кустарники» Гербарий «Основные группы растений» Гербарий 

«По морфологии растений» Модель-аппликация «Пчелы. 

Устройство улья» Модель-аппликация «Муравьи. Устройство 

муравейника» Модель-аппликация «Цикл развития лягушки» 

Модель-аппликация «Цикл развития аскариды» Модель-

аппликация «Цикл развития бычьего цепня и печеночного 

сосальщика» Модель-аппликация «Пчелы. Устройство улья» 

Модель-аппликация «Муравьи. Устройство муравейника» 

Модель-аппликация «Цикл развития лягушки» Модель-

аппликация «Переливание крови. Группы крови» Модель-

аппликация «Этапы развития органов и систем органов 

позвоночных животных и человека» Модель-аппликация 

«Наследование резус-фактора» Модель-аппликация «Ткани 

животных и человека» Модель-аппликация «Типы соединения 

костей» Модель «Конечности лошади» Модель «Конечности 

овцы» Набор «Позвонки человека» (7 штук) Набор «Кости 

черепа» Набор микропрепаратов «Зоология» (часть 1,2) Набор 

микропрепаратов «Анатомия» Набор «Головной мозг 

позвоночных» Набор  «Сердце позвоночных» Демонстрационная 

объемная разборная модель «Почка» Демонстрационная объемная 

разборная модель «Глаз» Демонстрационная объемная разборная 

модель « Торс человека» Скелет человека «Торс человека» 
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Модель-аппликация «Биосинтез белка» Модель-аппликация 

«Симбиотическая теория» Модель-аппликация «Биосфера и 

человек» Модель-аппликация «Роль ядра в регулярном развитии 

организма» Модель-аппликация «Генетика групп крови» Модель-

аппликация «Перекрест хромосом» Модель-аппликация 

«Биогенный круговорот углерода в природе» Модель-аппликация 

«Биогенный круговорот азота в природе» Модель-аппликация 

«Генеалогический метод антропогенеза» Модель-аппликация 

«Типичные биогеоценозы» Модель-аппликация «Взаимодействие 

в природном сообществе» Модель-аппликация «Основные 

генетические законы» (Часть 1.2) Модель-аппликация «Основные 

направления эволюции» Модель-аппликация «Строение клетки» 

Набор палеонтологический (происхождение человека) (2 шт.) 

Демонстрационная объемная разборная модель «Молекула белка» 

Набор микропрепаратов «Биология» (часть 1,2) 

Лабораторное 

оборудование 

 

Микроскопы (15 шт.)-15 Цифровой микроскоп -5 

Микролаборатории -15 Термометры лабораторные -2 Весы 

электронные -1 

Цифровая лаборатория «АРХИМЕД» и датчики с 

соответствующим программным обеспечением и необходимым 

интерфейсом. 

Наглядные пособия 

 
Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР)  

в т.ч. с комплектами раздаточного материала; видеофильмы; 

альбомы и репродукции. 

Таблицы: 5-6 класс: «Передвижение веществ по растениям» 

«Рост растений» «Возрастные  изменения в жизни растений» 

«Строение  растительной клетки» «Типы питания» «Пластиды» 

«Клеточное строение растений» «Увеличительные приборы» 

«Запасные вещества и ткани растений» «Грибы» «Движения 

растений» «Жизнедеятельность клетки» «Образовательные ткани  

растений»(2 шт.) «Механическая ткань» «Покровная ткань 

растений» «Проводящая ткань растений» «Проводящая система 

растений» Комплект таблиц «Портреты биологов» 7 класс: 

«Филогенетическое древо животных» «Эволюция древо» «Типы 

размножения организмов» «Цепи питания» Комплект таблиц 

«Портреты биологов» Комплект таблиц «Эволюция движений 

позвоночных животных» «Приспособленность клюва, лап птиц к 

различным условиям обитания» 8 класс: «Гомеостаз» «Иммунный 

ответ» «Иммунная система человека» « Дыхательная система» 

«Координация и регуляция» 9-11 класс: «Метаболизм» «Вирусы» 

«Главные направления эволюции» «Сукцессия -» «Структурная 

организация живых организмов» «Многообразие живых 

организмов» «Среда обитания» «Действие факторов среды на 

живой организм» «Биотические взаимодействия» «Строение 

экосистемы» «Филогенетическое древо растений» 

«Филогенетическое древо животных» «Эволюция древо» «Типы 

размножения организмов» «Цепи питания» «Биосфера» «Митоз» 

«Хромосомы» «Эукариоты» «Прокариоты» «Генетический код» 

«Белки и ферменты» «Синтез белка»  «Строение и функции 

белков» «Строение и уровни организации белка» «Обмен веществ 

и энергии» «АТФ» «Строение и функции липидов» «Фотосинтез» 
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«ДНК» «НК» 

ЦОР: Биология-Природоведенье (1 часть) Биология Живой 

организм(2 часть) Биология – Многообразие живых организмов 

(3часть) Биология – человек (4 часть) Биология- Общие 

закономерности ( 5 часть) Биология – лабораторный практикум 

Биология- Строение и жизнедеятельность организмов растения  

Биология- Строение высших и низших растений Биология- 

Беспозвоночные животные Экология- общий курс Биология- 

мультимедийное (пособие нового образца) Биология – 

систематика и жизненные циклы растений Биология- 

позвоночные животные Биология- общие закономерности 

Видеофильмы: Клетка Увеличительные приборы Нервная 

система Пищеварительная система Дыхательная система 

Кровеносная система Выделительная система Кожа Селекция 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения.  

Технология (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование, 

инструменты 

Комплект оборудования  

Станок токарный – 7, станок сверлильный (по дереву) – 1, станок 

сверлильный (по металлу) – 2, станок фрезерный - 1, станок 

деревообрабатывающий – 3, универсальный модульный станок -1. 

Комплект инструментов 

Верстак столярный, набор для выпиливания лобзиком,  прибор 

для выжигания по дереву, набор сверл по дереву и металлу, 

струбцина металлическая, набор напильников, дрель 

электрическая,  набор инструментов столяра,   набор рашпилей,   

рубанок, стусло поворотное,  топор с топорищем,  набор 

контрольно-измерительных приборов (рулетка, линейка, 

микрометр, угольники столярные и слесарные, штангенциркуль и 

т.д.),    щетка, провода соединительные, очки защитные, верстак 

слесарный, набор инструментов слесаря, набор ключей 

комбинированный, набор для выполнения электротехнических 

работ, ножницы по металлу, набор контрольно-измерительных 

приборов (рулетка, линейка, микрометр, угольники столярные и 

слесарные, штангенциркуль и т.д.),    щетка, провода 

соединительные, очки защитные, долото, зубило, кусачки, 

круглогубцы, молоток слесарный, набор надфилей, набор 

метчиков и плашек,  набор отверток, набор стамесок, ножовки по 

дереву и металлу, плоскогубцы, полотно ножовочное,  тиски 

слесарные,  электропаяльник,  набор электроустановочных 

изделий 

Печатные пособия: 

Плакаты по безопасности труда ко всем разделам 

технологической подготовки 

Плакаты по основным темам всех разделов технологической 

подготовки обучающихся 

Раздаточный дидактический материал (образцы, карты, схемы, 

альбомы) 

Информационно-коммуникационные средства: 

Интернет-ресурсы по основным разделам технологии 

Экранно-звуковые пособия: 
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Учебные презентации по всем разделам и темам программы 

Видеофильмы по всем разделам и темам программ 

Видеофильмы по современным направлениям развития 

технологий, материального производства и сферы услуг 

Технические средства обучения: 

1.  Экспозиционный экран навесной 

2.  Мультимедийный компьютер 

3.  Мультимедийный проектор 

4.  Холодильник 

5.  Электрический чайник 

6.  Электроплита 

7.  Жарочный шкаф 

8.  Сервиз столовый 

9.  Сервиз чайный 

10 Кухонная посуда, инструменты, приспособления 

11 Манекен учебный 

12 Машина швейная бытовая 

13 Гладильная доска 

Физическая культура (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование 

общего назначения 

Спортивные снаряды и оснащение: 

Стенка гимнастическая, бревно гимнастическое напольное, 

бревно гимнастическое высокое, козел гимнастический, конь 

гимнастический, перекладина гимнастическая, канат для лазания с 

механизмом крепления, мост гимнастический подкидной, 

скамейка гимнастическая жесткая, комплект навесного 

оборудования, скамья атлетическая наклонная, гантели наборные, 

коврик гимнастический, акробатическая дорожка, маты 

гимнастические, мяч набивной, мяч малый, скакалка 

гимнастическая, палка гимнастическая, обруч гимнастический, 

коврики массажные, секундомер настенный с защитной сеткой, 

сетка для переноса малых мячей, планка для прыжков в высоту, 

стойка для прыжков в высоту, флажки разметочные на опоре, 

лента финишная, дорожка разметочная для прыжков в длину с 

места, отметка измерительная, номера нагрудные, комплект 

щитов баскетбольных с кольцами и сеткой, щиты баскетбольные 

навесные с кольцами и сеткой, мячи баскетбольные для мини 

игры, сетка для переноса и хранения мячей, жилетки игровые с 

номерами, стойки волейбольные универсальные, сетка 

волейбольная, мячи волейбольные, табло перекидное, ворота для 

мини-футбола, сетка для ворот мини-футбола, мячи футбольные, 

номера нагрудные, ворота для ручного мяча, мячи для ручного 

мяча, компрессор для накачивания мячей, палатки туристские, 

рюкзаки туристские, комплект туристский бивуачный, 

пульсометр, шагомер электронный, комплект динамометров 

ручных, динамометр становой, ступенька универсальная, 

тонометр автоматический, весы медицинские с ростомером, 

аптечка медицинская, доска аудиторная с магнитной 

поверхностью. 

Наглядные пособия  

и демонстрационное 

оборудование 

ЦОР: Тематические комплекты таблиц по технике безопасности 

на уроках физкультуры, портреты выдающихся спортсменов и 

материалы об их вкладе в историю спортивного движения, 
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материалы по истории олимпийских игр и олимпийского 

движения, плакаты по организации и правилам проведения пеших 

туристических походов, закаливанию организма.  

 Спортивный уличный комплекс  

Оборудование 

общего назначения 
Баскетбольная площадка 

Основы безопасности и жизнедеятельности 

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

Кабинет №10 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки) 

Основы безопасности и жизнедеятельности  

Демонстрационное 

оборудование 

МГМ АК-74 – 2 Противогазы -20 ВПХР- 2 Учебная 

противопехотная мина ПМН-2-583 -2 Учебная противопехотная 

мина  ОЗМ-72-114 – 2  Учебная граната РГД-5 – 1 Учебная граната 

Ф-1 – 1 Учебная противотанковая мина  ТМ-62-М – 2 

Наглядные пособия 

 

«Уголок ГО и ЧС объекта», «Обеспечение личной безопасности в 

экстремальных ситуациях», «Пожар в учебном заведении» и др.  

Таблицы: Основы безопасности жизнедеятельности и 

реанимации, терроризм, пожарная безопасность, факторы, 

разрушающие здоровье человека, правила сидения за 

компьютером или партой, здоровый образ жизни, гигиена, 

травмы,  грипп; ВИЧ и СПИД; наркотическая, алкогольная и 

никотиновая зависимость; охрана труда при 

сельскохозяйственных работах, «Детство без алкоголя».  основы 

воинской службы;  символы воинской чести, оружие России, 

огневая  подготовка,  военная форма одежды, погоны и знаки 

различия военнослужащих России,  служу России, макет автомата 

Калашникова с принадлежностями. 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения.  

Таким образом, в МКОУ «Ситниковская СОШ Баевского района Алтайского края» 

создана образовательная среда, адекватная развитию ребѐнка и комфортные условия для 

осуществления образовательного процесса. 

 

3.5.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и еѐ ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
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- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности); 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями еѐ осуществления. 

Информационно-образовательная среда МКОУ «Ситниковская СОШ» 

обеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ,  

принтеры, сканеры, ноутбуки, устройства для организации локальной сети, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, телевизор, плеер DVD,  документ-камеры, 

конструкторы «перворобот»,  цифровые микроскопы. 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные 

инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия. 

В  школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в 

которой ведутся электронные журналы. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования из расчета не менее одного учебника в печатной или 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной программы среднего общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Книжный фонд  7102 экз. 

Научно-педагогической лит-ры  73 экз. 

Учебный фонд  839 экз. 

ЭФУ  0 экз. 
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Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение программ среднего общего образования ФГОС 

МКОУ « Ситниковская СОШ Баевского района Алтайского края» 

кл

ас

с 

предмет Авторская 

программа 

Методические 

пособия 

Оценочные 

материалы 

Учебники 

10 русский Русский язык и 

литература. Русский 

язык. 10-11 классы. 

Рабочая программа 

для 

общеобразовательны

х организаций 

(базовый и 

углубленный 

уровни). Предметная 

линия учебников 

С.И.Львовой, 

В.В.Львова/С.И.Льво

ва. – М.: Мнемозина, 

2014 

Обучение 

русскому языку в 

10-11 классах 

(базовый 

уровень). 

Методические 

рекомендации. 

Предметная линия 

учебников 

С.И.Львовой и 

В.В.Львова/С.И.Л

ьвова, В.В.Львов. 

– 2-е изд., испр. -  

М.: Мнемозина, 

2020 

Л.И.Львова 

Сборник 

диктантов 

с языковым 

анализом 

текста. 10-

11 кл.: 

Пособие 

для 

учителя. – 

М.: 

Мнемозина

, 2003 

Русский язык. 

10 класс : 

учебник для 

общеобразова

тельных 

организаций 

(базовый 

уровень)/ 

С.И.Львова, 

В.В.Львов. – 

3-е изд., стер. 

- М.: 

Мнемозина, 

2019 

11 русский Русский язык и 

литература. Русский 

язык. 10-11 классы. 

Рабочая программа 

для 

общеобразовательны

х организаций 

(базовый и 

углубленный 

уровни). Предметная 

линия учебников 

С.И.Львовой, 

В.В.Львова/С.И.Льво

ва. – М.: Мнемозина, 

2014 

Обучение 

русскому языку в 

10-11 классах 

(базовый 

уровень). 

Методические 

рекомендации. 

Предметная линия 

учебников 

С.И.Львовой и 

В.В.Львова/С.И.Л

ьвова, В.В.Львов. 

– 2-е изд., испр. -  

М.: Мнемозина, 

2020 

Л.И.Львова 

Сборник 

диктантов 

с языковым 

анализом 

текста. 10-

11 кл.: 

Пособие 

для 

учителя. – 

М.: 

Мнемозина

, 2003 

Русский язык. 

11 класс : 

учебник для 

общеобразова

тельных 

организаций 

(базовый 

уровень)/ 

С.И.Львова, 

В.В.Львов. – 

3-е изд., стер. 

- М.: 

Мнемозина, 

2019 

10 литератур

а 

Литература. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

ред.В.П. Журавлева, 

Ю.В.Лебедева. 10-11 

классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват.орган

изаций : базовый 

уровень/ 

А.Н.Романова, 

Н.В.Шуваева; (под 

ред. В.П. Журавлева, 

Ю.В.Лебедева). – М.: 

нет нет Лебедев Ю.В. 

Литература. 

10 класс. 

Учеб.для 

общеобразова

т.организаций

.  Базовый 

уровень. В 2 

ч. 

/Ю.В.Лебедев

. – 8-е изд. – 

М.: 

Просвещение, 

2020. 
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Просвещение, 2019. 

10 математи

ка 

Алгебра и начала 

анализа 

математического 

анализа. 10 -11 

классы (базовый 

уровень): 

методическое 

пособие для учителя 

/ А.Г. Мордкович, 

П.В. Семѐнов. - 4-е 

изд., перераб. - М.: 

Мнемозина, 2018. – 

232 с. 

 Саакян С. М. 

Геометрия. Сборник 

рабочих программ.  

10 - 11    классы. 

Базовый и 

углублѐнный 

уровни. / [сост. Т. А. 

Бурмистрова].  М., 

«Просвещение», 

2019. – 160 с. 

Алгебра и начала 

анализа 

математического 

анализа. 10 -11 

классы (базовый 

уровень): 

методическое 

пособие для 

учителя / А.Г. 

Мордкович, П.В. 

Семѐнов. - 4-е 

изд., перераб. - 

М.: Мнемозина, 

2018. – 232 с. 

 Саакян С. М. 

Поурочное 

планирование в 

10-11 классах: кн. 

для учителя / С. 

М. Саакян, В. Ф. 

Бутузов. – 4-е 

изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 

2019 – 248 с. 

Алгебра и 

начала 

анализа 

математиче

ского 

анализа. 10 

класс 

(базовый 

уровень). 

Самостояте

льные 

работы для 

учащихся 

общеобраз

овательных 

организаци

й / Л. А. 

Александр

ова; под 

ред. А.Г. 

Мордкович

а. – 10-е 

изд., стер. - 

М.: 

Мнемозина

, 2017. – 

127с. 

 

Алгебра и 

начала 

анализа 

математиче

ского 

анализа. 10 

класс. 

Алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа. 

Контрольн

ые работы 

для 

учащихся 

общеобраз

овательных 

организаци

й (базовый 

уровень) / 

В.И. 

Глизбург; 

Алгебра и 

начала 

анализа 

математическ

ого анализа. 

10 -11 

классы.Учебн

ик для 

общеобразова

тельных 

организаций 

(базовый 

уровень). В 2 

ч. Ч. 1 / А.Г. 

Мордкович, 

П. В. 

Семенов. –  8-

е изд., 

перераб. - М.: 

Мнемозина, 

2019. – 448 с. 

Геометрия. 

10-11 классы 

(базовый и 

профильный 

уровни).  

Учебник для 

общеобразова

тельных 

организаций / 

[Л. С. 

Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. 

Б. Кадомцев и 

др.]. – 20-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 

2020. – 288 с. 
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под ред. 

А.Г. 

Мордкович

а. – 4-е 

изд., стер. - 

М.: 

Мнемозина

, 2016. – 

61с. 

 

Иченская 

М. А. 

Геометрия. 

Контрольн

ые работы. 

10 - 11 

классы: 

учеб. 

пособие 

для 

общеобраз

оват. 

организаци

й: базовый 

уровень / 

М. А. 

Иченская. 

– М. 

Просвещен

ие, 2019. – 

64 с. 

Зив Б. Г. 

Геометрия. 

Дидактиче

ские 

материалы. 

10 класс: 

учеб. 

пособие 

для 

общеобраз

оват. 

организаци

й: базовый 

и углубл. 

уровни / Б. 

Г. Зив. – 

17-е изд. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2018. – 

159 с. 
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Иченская 

М. А. 

Геометрия. 

Самостояте

льные 

работы. 10 

класс: 

учеб. 

пособие 

для 

общеобраз

оват. 

организаци

й: базовый 

уровень / 

М. А. 

Иченская. 

– М. 

Просвещен

ие, 2018. – 

64 с. 

10 Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

Английский язык: 

базовый уровень: 10-

11 классы: 

программа: / М.В. 

Вербицкая – М.: 

Вентана – Граф, 

Forward, 2017 

Английский язык: 

10 класс: базовый 

уровень: книга 

для учителя с 

ключами / М.В. 

Вербицкая, Р. 

Фрикер, О. В. 

Платонов; под 

ред. М.В. 

Вербицкой. - М.: 

Вентана-Граф: 

Pearson Education 

Limited, 2016. 

Английски

й язык: 10 

класс: 

базовый 

уровень: 

книга для 

учителя с 

ключами / 

М.В. 

Вербицкая, 

Р. Фрикер, 

О. В. 

Платонов; 

под ред. 

М.В. 

Вербицкой. 

- М.: 

Вентана-

Граф: 

Pearson 

Education 

Limited, 

2016. 

Английский 

язык: 10 

класс: 

базовый 

уровень: 

учебник для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

организаций / 

М.В. 

Вербицкая, С. 

Маккинли, Б. 

Хастингс и 

др.; под ред. 

М.В. 

Вербицкой. - 

М.: Вентана-

Граф: 

PearsonEducat

ion Limited, 

2019. 
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10 Всеобщая 

история 

1.Авторская 

программа Всеобщая 

история с 

древнейших времен 

до конца XIX в.,10 

класс (В.И. Уколова, 

А.В. Ревякин, М.Л. 

Несмелова). 

М.Просвещение.202

0 г. 

 

2. Несмелова 

М.Л., В.И. 

Уколова, А.В. 

Ревякин. История. 

Всеобщая 

история. 

Поурочные 

разработки. 10 

класс. -М.: 

Просвещение, 

2014 

 В.И. 

Уколова, А.В. 

Ревякин 

Всеобщая 

история. Под 

ред.А.О. 

Чубарьяна. 

Базовый 

уровень/ - М: 

Просвещение, 

2020 

История 

России 

1.Рабочая программа 

и тематическое 

планирование курса 

"История России". 6-

10 классы. М., 

Просвещение ,2020 г 

 

История России. 

Поурочные 

рекомендации. 10 

класс: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

Т.П. Андреевская. 

– М.: 

Просвещение, 

2015. 

 

 

 

История 

России. 

Контрольн

ые работы. 

10 класс: 

учеб. 

пособие 

для 

общеобраз

оват. 

организаци

й / И.А. 

Артасов. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2017. 

М.М. 

Горинов, А.А. 

Данилов, 

М.Ю. 

Моруков, 

И.С. 

Семененко, 

А.Я. 

Токарева, 

В.Н. Хаустов, 

О.В. 

Хлевнюк, 

В.А. 

Шестаков; 

под 

редакцией 

А.В. 

Торкунова 

«История 

России XX - 

начало XXI в. 

10класс» в 3х 

частях / - М: 

Просвещение, 

2020 год 

10 общество

знание 

Обществознание. 

Рабочая программа. 

Поурочные 

разработки.10 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательны

х организаций: 

базовый уровень 

/Л.Н.Боголюбов и 

др. –М: 

Просвещение, 2020 

Обществознание. 

Рабочая 

программа. 

Поурочные 

разработки.10 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразователь

ных организаций: 

базовый уровень 

/Л.Н.Боголюбов и 

др. –М: 

Просвещение, 

2020 

 Обществозна

ние. 10 класс: 

учебник для 

общеобразова

тельных 

организаций/ 

под ред. Л. Н. 

Боголюбова, 

А.Ю. 

Лазебниковой

. - М.: 

Просвещение, 

2019 

10 география География.   Верещагина Н.О. География.  Гладкий Ю.Н. 

https://yadi.sk/i/anwBS5wRC2XUmA
https://yadi.sk/i/anwBS5wRC2XUmA
https://yadi.sk/i/anwBS5wRC2XUmA
https://yadi.sk/i/anwBS5wRC2XUmA
https://yadi.sk/i/anwBS5wRC2XUmA
https://yadi.sk/i/anwBS5wRC2XUmA
https://yadi.sk/i/anwBS5wRC2XUmA
https://yadi.sk/i/anwBS5wRC2XUmA
https://yadi.sk/i/anwBS5wRC2XUmA
https://yadi.sk/i/anwBS5wRC2XUmA
https://yadi.sk/i/anwBS5wRC2XUmA
https://yadi.sk/i/KsD3jkrEinEBfg
https://yadi.sk/i/KsD3jkrEinEBfg
https://yadi.sk/i/KsD3jkrEinEBfg
https://yadi.sk/i/KsD3jkrEinEBfg
https://yadi.sk/i/KsD3jkrEinEBfg
https://yadi.sk/i/KsD3jkrEinEBfg
https://yadi.sk/i/KsD3jkrEinEBfg
https://yadi.sk/i/KsD3jkrEinEBfg
https://yadi.sk/i/KsD3jkrEinEBfg
https://yadi.sk/i/KsD3jkrEinEBfg
https://yadi.sk/i/KsD3jkrEinEBfg
https://yadi.sk/i/KsD3jkrEinEBfg
https://yadi.sk/i/KsD3jkrEinEBfg
https://yadi.sk/i/KsD3jkrEinEBfg
https://yadi.sk/i/KsD3jkrEinEBfg
https://yadi.sk/i/KsD3jkrEinEBfg
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Сборник примерных 

рабочих программ. 

Предметная линия 

«Полярная звезда» 5-

11 классы. 

Предметная линия 

В.П.Максаковского. 

10-11 классы.  

Базовый уровень: 

учебное пособие для 

общеобразовательны

х организаций/ 

А.И.Алексеев и др. -   

М. Просвещение, 

2019 

География. 

Поурочные 

разработки. 10 

класс: пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных учреждений 

/Н.О.Верещагина, 

В.Д.Сухоруков; - 

М.:Просвещение, 

2019 

Атлас 10-

11 класс 

/редактор 

Есипова И     

М., 

Просвещен

ие, 2019.  

География. 

Контурные 

карты. 10 

класс / 

автор-

составител

ь 

А.В.Матве

ев.                            

М., 

Просвещен

ие, 2019 

География. 10 

класс: 

учебник для 

общеобразова

тельных 

организаций: 

базовый и 

углубленный 

уровни 

/Ю.Н.Гладкий

, 

В.В.Николина

. -2-е изд.-М.: 

Просвещение, 

2020 

10 Биология. Биология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

«Линия жиз- 

ни». 10—11 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень / В. 

В. Пасечник, Г. Г. 

Швецов, Т. М. 

Ефимова. — 

М.: Просвещение, 

2018 

 

В.В. Пасечник 

Г. Г. Швецов    Т. 

М. Ефимова. 

Биология. 

Поурочные 

разработки 10-11 

класс. Учебное 

пособие для 

общеобразователь

ных организаций 

базовый уровень  

М.: Просвещение, 

2018 

 

 Биология 

(базовый 

уровень)10, 

11классы 

ФГОС (Линия 

Жизни) 

Пасечник 

В.В. 

,Каменский  

А.А., Рубцов 

А.М. (под 

ред. 

Пасечника 

В.В.), 

(Просвещение

, 2019). 

10 Химия. Программы для 

общеобразовательны

х учреждений. 

Химия.8-9 классы. 

10-11 классы. Н.Н. 

Гара - М.: 

Просвещение, 2020 

Н.Н.Гора Химия. 

Уроки в 11 

классе. Учебное 

пособие для 

учителя 

общеобразователь

ных учреждений. 

М., Просвещение, 

2019 

Дидактиче

ский 

материал 

(базовый 

уровень) 

Химия. 10-

11 

классы.А.

М.Радецки

й. 

 М., 

Просвещен

ие.  2020 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман 

Ф.Г., Химия. 

10 класс. – 

М.: 

Просвещение, 

2019 

10 Физическ

ая 

культура 

Рабочие программы 

«Физическая 

культура»  

предметной линии 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 

Тестовый 

контроль. 

Физическа

я культура. 

Учебник 

физическая 

культура. 10-

11 классы: 
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учебников В.И.Ляха   

10-11классы : 

учебное пособие для 

общеобразовательны

х организаций/ 

В.И.Лях  - М: 

Просвещение, 2015 

10—11 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразователь

ных организаций / 

В. И. Лях. — М. : 

Просвещение, 

2017. 

10-11 

классы 

В.И.Лях. 

М.Просвещ

ение.2012 

Учебник для 

общеобразова

тельных 

организаций: 

базовый 

уровень / В. 

И. Лях. — 6-е 

изд. — М.: 

Просвещение, 

2019.  

10 ОБЖ Рабочие программы.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.  

Базовый уровень: 

рабочая программа. 

10–11 классы: 

учебно-

методическое 

пособие / С. В. Ким. 

— М. : Вентана-

Граф, 2019. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. Базовый 

уровень. 10–11 

классы: 

методическое 

пособие / С. В. 

Ким. — М.: 

Вентана-Граф, 

2020 

 

Основы 

медицинских 

знаний и основы 

семьи: учебное 

пособие. 10—11 

классы / С. Р. 

Волков, М. М. 

Волкова, С. Н. 

Фалько — М.: 

Дрофа, 2020. 

 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности: 10-11 

классы: 

базовый 

уровень: 

учебник / С.В. 

Ким, В.А. 

Горский. – 2-е 

издание 

стереотип. – 

М.: Вентана-

Граф,2020 

10 Технолог

ия 

Рабочая программа: 

Технология:10-11 

классы:базовый 

уровень/ 

Н.В.Матяш.- М.: 

«Вентана – Граф», 

2017г. 

  Технология: 

10-11 классы: 

базовый 

уровень: 

учебник для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

организаций. 

В.Д. 

Симоненк, 

О.П. 

Очинин, Н.В. 

Матяш, 

Д.В.Виноград

ова.  

М.: Вентана-

Граф.2015 

10 «Искусст Данилова Данилова  «Искусство». 



288 

 

во».   Г.И.Методическое 

пособие к учебникам 

«Искусство» 

базовый уровень 10-

11 классы. Дрофа. 

Вертикаль  

 

Г.И.Методическое 

пособие к 

учебникам 

«Искусство» 

базовый уровень 

10-11 классы. 

Дрофа. Вертикаль  

10 класс 

Данилова Г. 

И.  Москва. 

«Дрофа» 

2014год. 

10 Астроном

ия   

Страут Е. 

К.Астрономия. 

Базовый уровень. 11 

класс : рабочая 

программа к УМК Б. 

А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. 

Страута : учебно-

методическое 

пособие /Е. К. 

Страут. — М. : 

Дрофа, 2017. 

Страут Е. 

К.Программа: 

Астрономия. 

Базовый уровень. 

11 класс:учебно-

методическое 

пособие / Е. К. 

Страут. — М. : 

Дрофа,2018. 

Воронцов-

Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. 

Методическое 

пособие к 

учебнику Б. А. 

Воронцова-

Вельяминова, Е. 

К. Страута 

«Астрономия. 

Базовый уровень. 

11 класс» — М. : 

Дрофа, 2018.  

Астрономи

я : 

Проверочн

ые и 

контрольн

ые работы. 

11 кл. : 

учеб, 

пособие / 

Н. Н. 

Гомулина. 

— М. : 

Дрофа, 

2018. — 80 
с. : 
 

Воронцов-

Вельяминов 

Б.А. 

Астрономия. 

Базовый 

уровень. 11кл: 

учебник/ Б.А. 

Воронцов- 

Вельяминов, 

Е.К. Страут.- 

4-е изд., 

стереотип – 

М.: Дрофа, 

2017 

10 Информа

тика 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю., Аквилянов 

Н.А., Куклина И.Д., 

Мирончик Е.А., 

Информатика. 10-11 

классы : 

методическое 

пособие. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2020. 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю., 

Аквилянов Н.А., 

Куклина И.Д., 

Мирончик Е.А., 

Информатика. 10-

11 классы : 

методическое 

пособие. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2020. 

Босова Л.Л., 

Босова 
А.Ю., 

Аквилянов 

Н.А., 
Куклина 

И.Д., 

Мирончик 
Е.А., 

Информатик

а. 10-11 

классы : 
методическо

е пособие. – 

М.: 
БИНОМ. 

Лаборатори

я знаний, 

2020. 

Информатика: 

учебник для 

10 класса / 

Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. 

- М. : 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2019. 

10 Родной 

язык 

Методические рекомендации  

«Введение предметной области  

«Родной язык и родная литература»  

в 10-11 классах образовательных организаций 

 Алтайского края в 2020-2021 учебном году» 

Авторы-составители: Богданова Татьяна Николаевна,  
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3.5.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования. 

Область изменения: 

 принципы и организационные механизмы управления педагогическим 

коллективом образовательной организации; 

• нормативно-правовая база МКОУ «Ситниковская СОШ Баевского района 

Алтайского края"; 

• профессиональная готовность педагогических работников школы к 

реализации ФГОС СОО; 

• система методической работы образовательной организации; 

• взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

• материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП СОО необходимо обеспечить: 

• курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 

среднего общего образования; 

• регулярное информирование родителей, (законны представителей) и 

общественности в соответствии с основными приоритетами ООП СОО; 

• ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами ООП СОО; 

• укрепление материально - технической базы образовательной организации. 

Критерии эффективности системы условий: 

 достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми 

обучающимися образовательной организации; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через подготовку и 

участие школьников в олимпиадах, научно - практических и краеведческих конференциях, 

творческих конкурсах, создание учебных проектов; 

• участие обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП 

СОО, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

ст. преподаватель кафедры 

 гуманитарного образования АИРО им. А.М. Топорова 

10 Физика Шаталина А.В. 

Физика. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

«Классический 

курс». 10-11 классы: 

учебное пособие для 

общеобразоват. 

организаций/А.В.Ша

талина – М.: 

Просвещение, 2017. 

– 81 с. 

 

Сауров Ю.А. 

Физика.  

Поурочные 

разработки. 10 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ 

Ю.А. Сауров. – 4-

е изд., доп.– М.: 

Просвещение, 

2017 – 277 с. – 

(Классический 

курс) 

 

Ерюткин 

Е.С., 

Ерюткина 

С.Г. 

Контрольны

е и 

самостоятел

ьные 

работы. 

Физика. 10 

класс.  – М. 

Просвещени

е, 2017  

 

Г.Я.Мякишев, 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н./ 

под ред. 

Парфентьевой 

Н.А. Физика. 

10 класс. 

Классический 

курс – М.: 

Просвещение, 

2017 
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запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); 

• использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий. 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Нормативное обеспечение Внесение изменений в локальные 

нормативные акты, обеспечивающие 

реализацию ООП СОО. 

Внесение изменений и дополнений в ООП 

СОО. 

Финансовое обеспечение Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП СОО и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования. 

Разработка локальных нормативных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих выплат 

Организационное обеспечение Ежегодное формирование: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ отдельных учебных 

предметов, курсов, программ курсов 

внеурочной деятельности в части 

календарно - тематического планирования; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы образовательной 

организации; 

расписания уроков и занятий внеурочной 

деятельности. Обновление информационно 

- образовательной среды образовательной 

организации. 

Кадровое обеспечение Обеспечение условий для непрерывного 

профессионального развития 

педагогических работников 

образовательной организации. 

Обеспечение условий для прохождения 

аттестации 

педагогических работников 

Информационное обеспечение Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов 

о реализации ФГОС СОО. Информирование 

родительской общественности о ходе 

реализации ФГОС СОО. 

Наличие публичной отчѐтности 

образовательной 

организации о ходе и результатах введения 

ФГОС СОО 
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3.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием 

структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; разработка 

механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений 

 

Управленческие 

шаги 

Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы условий 

существующих в 

учреждении 

Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

необходимых изменений. 

Написание раздела ООП 

СОО 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы» 

Составление сетевого 

графика (дорожной 

карты) по созданию 

системы условий 

Наметить сроки и создания 

необходимых условий 

реализации ФГОС СОО 

Составлен сетевой 

график(дорожная карта) по 

созданию системы условий 

реализации 

Механизм «Организация» 

Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных отношений 

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, обратной 

связи между участниками 

образовательных 

отношений 

Создание комфортной 

среды в 

Проведение различного 

уровня совещаний по 

реализации ООП СОО 

Учет мнений участников 

образовательных 

отношений  

Обеспечение доступности 

открытости Учреждения. 

Достижение высокого 

качества обучения. 

Механизм «Контроль» 
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1.Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

распределение 

обязазанностей по 

контролю между 

участниками рабочей 

группы 

Создание эффективной 

системы контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований 

по 

созданию системы условий 

 

3.7. Сетевой график (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО 

 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной организации 

 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  
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9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся 

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  
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ФГОС среднего общего 

образования 

2. Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутри школьного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП образовательной организации 

 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

СОО 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

 



295 

 

сети Интернет 

 

3.8. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется в ходе 

процедуры внутренней оценки качества образования (ВСОКО) и принятия решений, 

способствующих оптимизации соответствующих условий реализации образовательной 

программы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий 

(ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляют все представители 

администрации, учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по 

контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий производится рабочими 

группами. Директор закрепляет за каждым членом группы обязанности по подготовке 

данных для определения значений показателей, необходимых для оценки 

условий реализации образовательной программы. Назначенные педагоги проводят 

наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. Итоги оценочной деятельности 

членов группы фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, содержащих 

предложения по принятию решений субъектами управления, направленных на повышение 

качества условий реализации образовательной программы. На основе анализа показателей 

принимают решения, направленные на улучшение условий реализации образовательной 

программы основного общего образования. Результаты оценки и корректирующие 

мероприятия указываются в отчете по самообследованию, составляемом ежегодно. 

Направления и периодичность контроля системы условий. 

Направление Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители  

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

 

Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Заместители директора по УВР, 

ВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, зам. директора по 

УВР 

1 раз в год 

Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение введения 

Стандарта 

Заместитель директора по УВР, 

библиотекарь, завхоз 

1 раз в год 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования 

ООП СОО – основная образовательная программа среднего общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 
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ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк (ППК) - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК– учебно-методический комплект 
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Лист фиксации изменений и дополнений в основной образовательной 

программе основного общего образования 

 

№ 

изменения 

№ раздела/ 

пункта 

Основание для 

изменения 

Дата внесения 

изменения 

Дата 

введения  

изменения 

Подпись 

ответствен

ного лица 
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