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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ключевская средняя общеобразовательная 

школа №1» Ключевского района Алтайского края, в том числе и её филиалов 

Васильчуковская СОШ, Истимисская СОШ (далее МБОУ «Ключевская СОШ №1», (далее 

- ООП СОО) разработана на основе следующих нормативно-правовых документов и 

материалов: 

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

Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования», с изменениями и дополнениями от 11 

декабря 2020 года). 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23.11.2022 г. № 1014 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. 

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, внесёнными приказом Министерства 

просвещения РФ от 23 декабря 2020 г. №766); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. №28); 

- Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г. №2. 

- Устав МБОУ «Ключевская СОШ№1». 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Ключевская СОШ №1» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, обеспечивает 

преемственность основного общего и среднего общего образования, доступность и качество 

образования для детей с различными образовательными возможностями, в том числе для 

детей-инвалидов. 

Для реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

определяется нормативный срок - 2 года (10 и 11 классы), для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов при обучении по адаптированным 

образовательным программам, независимо от применяемых технологий, срок получения 

среднего общего образования увеличивается не более чем на 1 год. 

Основная образовательная программа конкретизирует цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего 

общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
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«Ключевская средняя общеобразовательная школа №1»» Ключевского района Алтайского 

края с учетом специфики образовательного учреждения. 

1.1.1. Цели и задачи основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития 

и состоянием здоровья; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития 

и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации Школой основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирования у учащихся российской гражданской идентичности посредством 

овладения формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России;  

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

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

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне), а также внеурочную деятельность;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

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

основную образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

Основная образовательная программа среднего общего образования  ориентирована на 

становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника»): 

 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 и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; осознанно 

выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

 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; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

 проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

результата личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 
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 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей - инвалидов и детей с ОВЗ. 

Принципами организации образования на уровне среднего общего образования 

являются: 

а) деятельностный подход, который подразумевает обеспечение процесса (процессов) 

активного взаимодействия субъекта с объектом, во время которого субъект 

удовлетворяет какие-либо свои потребности, достигает свои цели; 

б) принцип индивидуализации образования через обеспечение каждому обучающемуся 

возможности выбора предметов, уровней обучения, видов деятельности, типов 

заданий, форм работы и т.д. в соответствии со своими образовательными 

потребностями, личностными особенностями и видением возможного будущего 

(обеспечение индивидуального учебного плана, составления и реализации 

индивидуальной образовательной программы старшеклассника); 

в) принцип вариативности образования - обеспечение возможности выбора для 

обучающихся в процессе образования и адекватного принятия ими решений в 

ситуациях выбора; 

г) принцип открытости образования к внешним запросам и использованию ресурсов– 

использование многообразной социокультурной среды, взаимодействия с различными 

культурными, социальными практиками как предметом преобразования и рефлексии 

учащихся в процессе образования; 

д) принцип творчества, который означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательной деятельности, приобретение обучающимися собственного 

опыта творческой деятельности; 

е) принцип соуправления и разделения ответственности – включение 

старшеклассников в управление старшей школой, разделение со школьниками 

ответственности за реализацию их индивидуальной образовательной программы, 

реализацию внеурочных мероприятий. 

Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем решения 

системы задач: 

 расширение образовательного пространства для обеспечения обучающимся 

возможности осуществления свободного самостоятельного выбора для 

формирования индивидуального образовательного маршрута; 

 создание условий для активной самостоятельной учебно-познавательной, 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 развитие системы педагогической поддержки и социально-психологического 

сопровождения обучающихся при реализации индивидуального 

образовательного 

маршрута (система мероприятий по формированию, коррекции и поиску ресурсов 

для реализации индивидуального образовательного маршрута обучающихся); 

 формирование школьной образовательной развивающей среды, способствующей 

интеллектуальному, творческому развитию личности, способной свободно 

адаптироваться в социальных условиях, ответственной за свое здоровье и жизнь.  

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 Школы.  
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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.  

Ведущим принципом реализации ООП СОО является принцип индивидуализации 

образования. Индивидуализация обучения в лицее при получении среднего общего 

образования реализуется посредством самостоятельного построения обучающимся 

индивидуального образовательного маршрута на основе использования им доступных 

образовательных ресурсов лицея, других образовательных организаций, дистанционных 

образовательных программ сети Интернет. 

На основе совпадения выбора обязательных учебных предметов и учебных 

предметов на углубленном уровне изучения в Школе формируется профильный класс, 

для которого составляется учебный план, являющийся организационной моделью 

реализации ООП школы по этому профилю.  

ООП СОО 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; бóльшим реализмом в формировании 

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

усилением потребности влиять на других людей. 

На основе ООП СОО МБОУ «Ключевская СОШ №1» осуществляется: 

 разработка рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности; 

 организация образовательной деятельности; 
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 проведение государственной итоговой и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 построение системы внутреннего мониторинга качества образования в школе; 

 аттестация педагогических работников; 

 организация подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников школы. 

ООП СОО 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 и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного 

и экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей жизни. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, 

учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 

Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов и включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

 систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
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 программу развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 рабочие программы учебных предметов, курсов,  курсов внеурочной 

деятельности; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

 план внеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный план 

воспитательной работы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в основной 

образовательной программе, предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

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

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы 

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

основной образовательной программы среднего общего образования. В МБОУ «Ключевская 

СОШ №1» реализуется гуманитарный профиль обучения, где на углубленном уровне 

изучаются литература, история, право. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы: 

1) отражают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отражают требования Стандарта, специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), 

соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы учитывается при оценке результатов деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
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1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью ООП СОО 

МБОУ «Ключевская СОШ №1». Внеурочная деятельность планируется и организуется с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных 

традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное; 

 общекультурное. 

Для реализации учебного плана внеурочной деятельности в школе используются следующие 

виды внеурочной деятельности: 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 коллективная проектная деятельность; 

 художественное творчество; 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность 

Часы  внеурочной  деятельностью  проводятся  по  окончании  учебных  занятий,  после  

40  минутной  паузы. Группы для занятий внеурочной деятельностью формируются на основе 

класса или возраста, или по интересам. Недельный объём нагрузки внеурочной деятельности  

определён  в размере 5  часов  в неделю для каждого класса. Внеурочная деятельность также 

реализуется через общешкольные и классные воспитательные мероприятия по основным 

направлениям развития личности. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с 

утвержденным расписанием. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Организация внеурочной деятельности регламентируется Положением о внеурочной 

деятельности МБОУ «Ключевская СОШ №1». Образовательные результаты обучающихся по 

рабочим программам внеурочной деятельности подлежат индивидуальному учету в форме: 

портфолио («дневник личных достижений»), тестирование, опрос, творческий отчет, 

выставка, участие в научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 

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 
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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; 

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 СОО 

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 
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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 СОО 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету.  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на  

метапредметной основе.  

Предметные результаты основной образовательной программы обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

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 
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ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; 

 сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

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

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

включают результаты изучения учебных предметов: «Русский язык», «Литература» (базовый 

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и 

литературы 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;  

10. осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

11. сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

«Русский язык», «Литература» (углубленный уровень) – требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы включают требования 

к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1. сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2. сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

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

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 
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4. владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5. сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально- 

стилевой и жанровой принадлежности; 

6. владение различными приемами редактирования текстов; 

7. сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8. понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных 

произведений; 

9. владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

10. сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11. владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко- и теоретико-литературного характера; 

12. умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

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

кино, музыка); 

13. сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики. 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература»  обеспечивает: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в 

различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры 

своего народа; сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и 

ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к 

ним; приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; 

 сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа 

и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

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

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная 

литература» (базовый и углубленный уровень) 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; 
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3. сформированность навыков свободного использования коммуникативно- эстетических 

возможностей родного языка; 

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

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

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5. сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8. сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

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

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

9. сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

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

10. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11. сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Иностранный язык 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: «Иностранный язык», 

«Второй иностранный язык» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса иностранного языка отражают: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

 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; 

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

 сформированное умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки»  обеспечивает: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 
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толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 

наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

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

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

различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

История 

«История» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории должны отражать: 

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

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

по исторической тематике. 

«История» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса истории должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

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

дисциплин, представлений об историографии; 

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

мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

География 

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

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально- экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

Право 

«Право» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса права отражают: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

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

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

«Право» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса права включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом    обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

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

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 
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санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Обществознание 

«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. 

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 изиологического контекстов 

информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; 

 осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

«Математика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

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

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий;  

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

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

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием;  

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

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

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин;  

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

«Математика» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса математики включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно:  

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики впроведении дедуктивных 

рассуждений;  

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

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

и находить нестандартные способы решения задач;  

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат;  

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

«Информатика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса информатики:  

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире;  

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
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универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц;  

 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;  

 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;  

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

 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» обеспечивает:  

 сформированность основ целостной научной картины мира;  

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека;  

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся; 

 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; 

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 

1) 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 должны отражать: 
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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 

4) результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

5) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

6) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

7) 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; 

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,  основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов «Физическая культура», «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 
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пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Физическая культура 

«Физическая культура» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

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

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

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

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

отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

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 

10) различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) 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; 
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12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

и пребывания в запасе; 

13) 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.               

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: 

 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; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

 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; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые школой,  

учитывают  ее специфику и возможности. 

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 
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обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

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

ценностно- смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению 

и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

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

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

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

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 10 класса 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. 

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. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

освоения ООП СОО является частью системы оценки и управления качеством образования в 

школе и служит одним из оснований для разработки положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

1.3.1.  Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают  

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в 

виде промежуточных планируемых результатов. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися 

результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в процессе 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной  программы: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы;  

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные 

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

самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает описание: 

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2) организацию, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

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

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней системы оценки образовательной организации, включающей различные 

оценочные процедуры (текущая оценка, тематическая оценка, промежуточная аттестации 

обучающихся, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 

аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  

Результаты процедур оценки результатов деятельности школы обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы 

образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 
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управленческих решений. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 

работы, самооценка, наблюдения и др.). 

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

представлению и интерпретации результатов. Уровневый подход к содержанию оценки на 

уровне среднего общего образования обеспечивается следующими составляющими: 

 для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии использования 

контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об 

организации образовательной деятельности и т.п. 

Требования к результатам освоения ООП СОО 

Требования к результатам освоения Основной образовательной программы среднего 

общего образования определяют содержательно-критериальную и нормативную основу 

оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, 

деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

Результаты освоения ООП: 

обязательный: 

 достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования; 

 сформированность  общеучебных  умений и навыков в соответствии с этапом 

обучения; 

 достижения выпускниками общекультурной компетентности по академическим 

дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной подготовке; 

 сформированность умения функционально пользоваться иностранным языком в 

условиях реальной жизни; 

предполагаемый: 
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 достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

позволяющих обучающимся продолжить обучение в вузах; 

 достижение уровня допрофессиональной компетентности по иностранному языку; 

 сформированность у обучающихся универсальных методов решения практических и 

теоретических задач, способствующих социальной адаптации в обществе; 

 сформированность у обучающихся базовых ценностей цивилизованного, культурного 

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

 достижение обучающимися коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях; 

 сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, 

экологическую безопасность; 

 овладение обучающимися необходимым уровнем информационной культуры; 

 сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным 

влияниям; 

 достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников; 

 достижения у обучающихся необходимого уровня культуры умственного труда, 

навыков самообразования, методов научного познания; 

 обязательный результат по иностранному языку; 

 сформированность у обучающихся базовых ценностей цивилизованного, культурного 

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

 достижение обучающимися коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях; 

 сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, 

экологическую безопасность; 

 овладение обучающимися необходимым уровнем информационной культуры; 

 сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным 

влияниям; 

 достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников; 

 достижения у обучающихся необходимого уровня культуры умственного труда, 

навыков самообразования, методов научного познания; 

 обязательный результат по иностранному языку; 

 достижение обучающимися уровня информационно-коммуникационной 

компетенции, которая характеризуется способностью успешно решать задачи в 

различных сферах жизнедеятельности на базе свободного владения иностранным 

языком, использование его как средства получения дополнительной информации, в 

том числе профессионально значимой для обучающихся. 

Условия достижения ожидаемого результата: 

 наличие учебных программ и учебно-методических комплексов по всем предметам 

учебного плана; 

 высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

 использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 доброжелательный микроклимат в школе; 

 наличие оборудованных кабинетов; 

 материально-техническая база, обеспечивающая образовательную деятельность; 

 использование культурного и образовательного пространства школы, района, края, 

мира; 
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 обеспечение медицинского контроля над состоянием образовательной деятельности;  

 организация питания; 

 привлечение родителей к сотрудничеству. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 

работы, самооценка, наблюдения и др.). 

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

представлению и интерпретации результатов. Уровневый подход к содержанию оценки на 

уровне среднего общего образования обеспечивается следующими составляющими: 

 для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

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. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации 

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 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в  программе формирования универсальных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

школы  в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 
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устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для 

предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. 

п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации 

проводить отдельные процедуры по оценке: 

 смыслового чтения, 

 познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей); 

 ИКТ-компетентности; 

 сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных  

действий. 

Система оценки метапредметных результатов 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Средства контроля метапредметных результатов - специальные диагностические 
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работы: 

 комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД; 

 педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД; 

 оценивание процесса выполнения, которое представляет собой целенаправленное 

оценивание на основе аутентичных критериев с помощью аудио и видеозаписей, 

письменной фиксации фактов; 

 самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля 

достижений», вопросы для самоанализа; 

 работы учащихся; 

 результаты анкетирования, тестирования; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Средства контроля метапредметных результатов – специальные диагностические работы: 

 комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД; 

 педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД; 

 оценивание процесса выполнения, которое представляет собой целенаправленное 

оценивание на основе аутентичных критериев с помощью аудио и видеозаписей, 

письменной фиксации фактов; 

 самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля 

достижений», вопросы для самоанализа; 

 работы учащихся; 

 результаты анкетирования, тестирования. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности - практическая работа с использованием 

компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий - 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта в 10 классе, в Васильчуковской СОШ 

филиала МБОУ «Ключевская СОШ №1» и Истимисской СОШ филиала МБОУ «Ключевская 

СОШ №1» индивидуальный проект изучается в течение 10-11 классов. Индивидуальный 

проект  должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся 

самостоятельно под руководством педагога (научного руководителя) в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов 

деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую). 
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Цель индивидуального итогового проекта - продемонстрировать свои достижения в 

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

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, социальную, художественно- 

творческую, иную). 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются 

Положением об индивидуальном проекте обучающихся  МБОУ «Ключевская СОШ №1» 

Ключевского района Алтайского края. Защита проекта осуществляется в процессе 

деятельности специально организованной комиссии школы. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта, 

презентации обучающегося и фиксируются в протоколе. 

Типы  проектов: исследовательский, прикладной (практико-ориентированный), 

информационный, творческий, социальный, конструкторский, инженерный. 

 Исследовательский проект напоминает по форме научное исследование. Этот тип 

проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, ознакомление 

участников проекта с этой информацией, ее анализ, обобщение фактов, 

предназначенных для широкой аудитории. При этом акцент на теоретической части 

проекта не означает отсутствия практической части. Примером такого проекта может 

служить проект по истории. 

 Прикладной (практико-ориентированный) проект отличает четко обозначенный с 

самого начала предметный результат деятельности участника (участников) проекта. 

Пример: проект закона, справочный материал, программа действий, наглядное пособие 

и т. д. 

 Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте или 

явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для широкой 

аудитории. Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры и возможности ее 

коррекции по ходу работы. Продуктом такого проекта может быть, например, 

публикация в СМИ. 

 Творческий проект предполагает свободный, нестандартный подход к оформлению 

результатов работы. Такие проекты, как правило, требуют самых больших усилий от 

их авторов, часто связаны с необходимостью организовывать работу других людей, но 

зато вызывают наибольший резонанс и, как следствие, больше всего запоминаются. 

Примером такого проекта может служить постановка спектакля, подготовка выставки, 

видеофильм и т. д. 

 Социальный проект предполагают сбор, анализ и представление информации по 

какой-нибудь актуальной социально-значимой тематике. 

 Конструкторский проект – материальный объект, макет, иное конструкторское 

изделие, с полным описанием и научным обоснованием его изготовления и 

применения. 

 Инженерный проект – проект с инженерно-техническим содержанием. Например, 

комплект чертежей по разработке инженерного функционирования (инженерного 

решения) какого-то объекта с описанием и научным обоснованием его применения. 

Формы представления результатов проектной деятельности (продукт деятельности): 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 печатные статьи, эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 
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 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) 

и др. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

Оценивание предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для 

решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по учебным 

предметам, включенным в учебный план. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию учащихся осуществляют учителя в соответствии с 

должностными обязанностями и локальными нормативными актами МБОУ «Ключевская 

СОШ №1».  

Текущий контроль – это систематическая проверка образовательных (учебных) 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с основной образовательной программой соответствующего 

уровня образования. 

Целью текущего контроля успеваемости является определение степени освоения 

учащимися основной образовательной программы среднего общего образования в течение 

учебного года по всем учебным предметам, курсам учебного плана. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся  проводится по всем предметам 

учебного плана поурочно. Периодичность и формы поурочного контроля определяются 

педагогами в соответствии с учебно-методическим комплектом по предмету. 

Текущий контроль в 10-11-х классах осуществляется по бальной шкале оценивания (2, 3, 4, 5) 

по учебным предметам обязательной части учебных планов, безотметочно по учебным курсам 

и курсам по выбору из части учебных планов, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут 
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соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так 

и в сторону недостижения. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня, что оценивается 

минимальной положительной оценкой «удовлетворительно» (отметка «три»). Выполнение 

заданий повышенного уровня оценивается отдельной оценкой только на отметки 

«четыре» и «пять».  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. Оценка индивидуальных предметных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом «зоны ближайшего развития» («ученик 

научится», «ученик получит возможность научиться»). 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В 

учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 

проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения предметных 

результатов - входные, промежуточные и итоговые проверочные работы. 

Для оценки достижений учащихся устанавливаются следующие уровни: 

 Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

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

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения 

на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

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

Превышение  базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне сознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

 Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»). 

 Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). Выполнение заданий повышенного и высокого уровней оценивается 

отдельной оценкой только на отметки «четыре» и «пять». Повышенный и высокий 

уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, 

уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Недостижение базового уровня выражается в том, что учащимся правильно 

выполнено менее 50% заданий базового уровня, которые осваивает большинство 

обучающихся, имеются значительные пробелы в знаниях и дальнейшее обучение 

затруднено, или в наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по 

предмету и дальнейшее обучение практически невозможно. Данная группа учащихся 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Недостижение 

базового уровня оценивается отметкой «неудовлетворительно» (или отметкой «2»). 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного. 

Текущий контроль по курсам внеурочной деятельности не проводится. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, самостоятельная 

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

лабораторные (практические) работы и др. Данные виды работ оцениваются по бальной шкале 

в соответствии с критериями оценивания, определяемыми Положением о формах, 
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периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Ключевская СОШ №1». 

Отметки текущего контроля успеваемости должны своевременно выставляться в 

электронный журнал. Отметки текущего контроля успеваемости могут сопровождаться 

комментариями педагога о правильности выполнения заданий в обратной связи с 

обучающимся, родителем (законным представителем) обучающегося.  

В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля успеваемости 

обучающегося педагог в соответствии с образовательной программой определяет возможные 

пути ликвидации неудовлетворительных результатов: дополнительная работа с обучающимся, 

индивидуализация содержания образовательной деятельности обучающегося, иная 

корректировка образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. Текущий контроль учащихся, временно 

находящихся в санаторных, медицинских организациях (иных организациях, не имеющих 

лицензию на право осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих 

организациях и полученные результаты учитываются при выставлении полугодовых отметок. 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий по 

уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. Педагогические 

работники доводят до сведения родителей (законных представителей) результаты текущего 

контроля успеваемости обучающихся посредством заполнения дневника обучающегося, в том 

числе в электронной форме, и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (полугодовое оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Формы промежуточной аттестации: 

 полугодовая промежуточная аттестация, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам полугодия; 

 годовая промежуточная аттестация, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам учебного года. 

Периодичность промежуточной аттестации в 10-11 классах по полугодиям. 

Отметка учащихся за полугодие выставляется на основе результатов текущего контроля 

знаний. Для объективной аттестации обучающихся за полугодие необходимо наличие не 

менее трех отметок (при учебной нагрузке 1–2 ч. в неделю) и более трех (при учебной нагрузке 

более 2 ч. в неделю). 

Полугодовая отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету определяется 

результатом деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным обучающемуся по 

данному учебному предмету в течение соответствующего учебного полугодия, на количество 

выставленных отметок. Дробный результат деления округляется до целых. Если дробная часть 

результата деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в 

меньшую сторону. 

По итогам промежуточной аттестации за полугодие классные руководители 

доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о её результатах 

путем выставления отметок в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных 

результатов аттестации – в письменной форме (уведомление) под подпись родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Годовая отметка успеваемости по учебному предмету определяется результатом 

деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным обучающемуся по данному 

учебному предмету в учебных полугодиях, на количество аттестаций (в 10-11-х классах - 

2). Дробный результат деления округляется до целых. Если дробная часть результата 

деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую 

сторону. 
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При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, учащийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. 

Уважительными причинами признаются: 

 болезнь учащегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации; 

 трагические обстоятельства семейного характера; 

 обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ. 

Срок проведения промежуточной аттестации определяется Школой с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана на основании заявления родителей учащегося (его 

законных представителей), совершеннолетнего учащегося. 

Сроки и порядок проведения промежуточной аттестации могут быть установлены 

Школой для следующих категорий учащихся по заявлению родителей (законных 

представителей): 

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, олимпиады школьников, российские 

или международные спортивные соревнования; 

 конкурсы, смотры и иные подобные мероприятия; 

 выбывающих на постоянное место жительства в другой населенный пункт, в том числе 

за рубеж. 

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

программы общего образования текущего учебного года (годовые отметки по всем предметам 

учебного плана не ниже «удовлетворительно»), переводятся в следующий класс. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического совета Школы 

основанием для перевода обучающегося в следующий класс (10 класс) или для допуска к 

государственной итоговой аттестации (11 классы). Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации (годовое оценивание) по одному или нескольким учебным 

предметам при отсутствии уважительной причины признаются академической 

задолженностью. 

Учащиеся 10 класса, не прошедшие промежуточной аттестации и имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся, не 

освоившие образовательной программы среднего общего образования, не допускаются к 

государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную (годовую) аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 

двух раз в сроки и в форме, определяемые Педагогическим советом МБОУ «Ключевская СОШ 

№1», в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации второй раз в Школе приказом директора 

создается комиссия. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны создать условия учащимся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль своевременности ее ликвидации. Обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану.   

Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные 

сроки, выставляется итоговая отметка, в соответствии с решением Педагогического совета они 

переводятся в следующий класс. 
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Формы промежуточной аттестации курсов – зачёт/незачёт. Результаты итогового 

контроля обучающихся по рабочим программам внеурочной деятельности фиксируются в  

журнале отметкой зачет/незачет. 

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. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по ряду 

учебных предметов: обязательные предметы для сдачи ЕГЭ и предметы по выбору 

обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по 

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

«Математика». 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или профильный), 

в соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в 

форме единого государственного экзамена по предмету «Математика». 

Экзамены по другим учебным предметам – литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям – обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору. 

ГИА проводится: 

 в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее - КИМ), - для обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования, а также для лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в форме семейного 

образования или самообразования и допущенных в текущем году к ГИА; 

 в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным 

программам среднего общего образования. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе под подпись информирует 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках, местах и порядке подачи 

заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках проведения ГИА, 

о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения 

или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях 

видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с 

результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимся. 

Выбранные выпускником форма (формы) государственной итоговой аттестации и 

общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, 

указываются им в заявлении до 1 февраля. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 

обучающиеся, выпускники прошлых лет, дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или 

заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 
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(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачёт» за итоговое сочинение 

(изложение). Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом школы и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего 

года. 

Порядок проведения ЕГЭ и порядок проведения ГВЭ для различных категорий 

выпускников, в том числе порядок работы и функции экзаменационных, предметных и 

конфликтных комиссий в зависимости от формы проведения государственной итоговой 

аттестации, определяются Министерством просвещения Российской Федерации. 

Для проведения ЕГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее 

пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному 

предмету устанавливается продолжительность проведения экзаменов. Для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов, а также тех, кто 

обучался по состоянию здоровья на дому, продолжительность экзамена увеличивается на 

1,5 часа.  

Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются 

Министерством образования и науки Алтайского края по согласованию с ГЭК. 

При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ используется 

стобалльная система оценки, а в форме ГВЭ - пятибалльная система оценки. Результаты 

ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по обязательным 

учебным предметам при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, 

определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ получил отметки не ниже 

удовлетворительных (три балла). 

В случае если обучающийся получил на ГИА неудовлетворительный результат по 

одному из обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по данному 

предмету в текущем году в формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА, в 

дополнительные сроки. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим 

повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее 1 сентября текущего года. 

 

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 

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. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных 
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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: 

1) 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. 

2) обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов. 

3) включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся. 

4) 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. 

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. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий 
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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. 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что 

по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но 

уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием 

связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с 

другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, 

остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается 

на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, 

сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих 

субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных  учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии.  

Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и 

развернутое формирование образовательного запроса. Открытое образовательное 

пространство на уровне среднего общего образования является залогом успешного 

формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание 

сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования 

является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации 

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

профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные 

требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на 

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

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

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

решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении 

содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа 

формирования универсальных учебных действий в школе. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 



42 
 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком собственно 

психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося.  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

 формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию; 

 формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин; 

 универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и умений; 

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

социальной и личностной компетентности. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель; 

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Виды универсальных учебных действий: 

1. Личностные действия. 

2. Регулятивные действия. 

3. Познавательные универсальные действия. 

4. Коммуникативные действия. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

 знание моральных норм, 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

 умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия; 

 оценку - осознание уровня и качества усвоения; 

 саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
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усилию и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия: 

 общеучебные, включающие самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 сструктурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от конкретных условий; рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Логические универсальные действия, включающие: 

 коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность анализ с 

целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез - составление 

целого из частей; сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, 

соответствия и несоответствия. Выбор оснований и критериев для сравнения, 

включение в серию, классификации объектов, подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового 

характера и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов; 

 разрешение конфликтов; 

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

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

коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи. 

2.1.3. 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: 

1) Обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

2) Обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала. 

3) Обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

формате портфолио. 

4) Обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер. 

5) 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. 

6) Обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 
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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 будут организовываться образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира: 

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные 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 образовательной организации: психологией, социологией, 

бизнесом и др.; 

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

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. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации,  относятся: 

 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; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

г) получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 
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 в заочных и дистанционных школах и университетах; б) участие в 

дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

 самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

 самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории, таких как: 

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 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

является включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

 цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. 

Это означает, что такая деятельность направлена не только на повышение 

компетентности старшеклассников в предметной области определённых 

учебных дисциплин и развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других. 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении 

с референтными группами одноклассников, учителями;  

 организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением 

и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере:  

 постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике; 

 подбор методик исследования и практическое овладение ими; 

 сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий; 

 собственные выводы.  

Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

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

направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие представлений оконечном продукте деятельности и 

этапах его создания. 
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Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации инженерных 

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

специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

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

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; 

 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию 

виде; 

 компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию;  

 итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать 

непредметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетенции в столько выбранной для исследования или 

проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой и исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности.  

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся: 

Проектная деятельность: 

1. Проект направлен на получение конкретного запланированного результата– продукта, 

обладающего определенными свойствами, и который необходим для конкретного 

использования. 

2. Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми характеристиками, сформулированными в его 

замысле. 

Учебно-исследовательская деятельность: 

1. В ходе исследования организуется поиск в какой- то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

2. Логика построения исследовательской деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или модельную проверку выдвинутых. 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных 

этапов выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 

Этапы учебно-исследовательской 

/проектной работы 

Формируемые универсальные учебные умения 

1.Аргументирование актуальности 

темы. Формулировка проблемы, 

создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

противоречия. Постановка цели, 

определение задач исследования. 

Познавательные УУД: - умение строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; - умение ставить вопросы как 

компонент умения видеть проблему; умение 

формулировать проблему; - умение выделять 

главное; - умение давать определение понятиям, 

владение терминами. 
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 Коммуникативные УУД: - умение организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, - определять цели и функции 

участников группового проекта, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы. 

2.Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования. 

Умение выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного вариант решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения 

3.Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария. 

Регулятивные УУД: - постановка новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную; планирование пути достижения 

целей; - умение самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; - умение самостоятельно 

контролировать своё время и управлять им; - умение 

адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; умение прогнозировать 

будущие события и развитие процесса. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение учебного исследования 

(проектной работы) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов. 

Действия с действиями одноклассников входе 

решения единой проблемы; умение организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции 

участников группового проекта, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы; - умение осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий своих и партнёров, уметь убеждать; 

-умение работать в группе – устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; - умение осуществлять само- и 

взаимоконтроль 

5.Оформление, представление 

(защита) продукта проектных работ, 

результатов учебного исследования. 

Познавательные УУД: - умение структурировать 

материал; умение выбрать оптимальную форму 

презентации образовательного продукта; - умение 

использовать ИКТ для защиты полученного 

образовательного продукта. Коммуникативные УУД: 

- умение выражать и доказывать свою позицию, 

объяснять, отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; - умение формулировать 

собственное мнение, аргументировать и 

координировать его с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; - умение адекватно 

использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; - владение 

устной и письменной речью, умение строить 
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монологическое контекстное высказывание; - 

использование адекватных языковых средств для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

  

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

1. Гуманитарное направление 

 человек и общество (обществознание, экономика, психология, социология, 

география, политология и другие),  

 филология, языкознание, лингвистика, литература, – история, краеведение, – 

культурология, искусство и МХК. 

2. Научно-технологическое направление  

 нанотехнологии, 

 биотехнологии, 

 информационные технологии,  

 когнитивные технологии, 

 социогуманитарные технологии.  

3. Инженерное направление  

 космические технологии,  

 транспортные технологии, 

 производство и передача электроэнергии,  

 персональные системы безопасности,  

 разработка и применение новых материалов,  

 современные технологии сельского хозяйства, 

 нейротехнологии, 

 телекоммуникация и средства связи,  

 робототехника, приборостроение. 

4. Естественнонаучное направление 

 экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Планируемые личностные результаты 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

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

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при 

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

 В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

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

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;  

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  
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- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социальноисторических, 

политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

- готовность к выбору профильного образования. Выпускник получит возможность для 

формирования:  

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

- готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

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

требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые метапредметные результаты  

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

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

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории;  

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов;  

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

адекватные обсуждаемой проблеме;  

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания.  

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

- определять область своих познавательных интересов; 

- искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с 

каталогами библиотек;  

- находить практическое применение имеющимся предметным знаниям входе 



50 
 

выполнения учебного исследования или проекта;  

- определять проблему как противоречие; 

- формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта;  

- определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования;  

- предполагать возможное практическое применение результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

проект;  

- использовать догадку, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;  

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.  

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

исследовательская деятельность становится одним из важных компонентов реализации новых 

образовательных стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых 

компетенций. Владение основами исследовательской работы позволит выпускникам стать 

успешными и активными членами общества 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно - 

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях, обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 



51 
 

- 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, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в 

учебные результаты основного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 

других стран, 

- культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, 

так и вне их. 

Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается 

коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия 

для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

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

обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями.  



52 
 

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 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 
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предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

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

которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

- защита темы проекта (проектной идеи); 

- защита реализованного проекта. 

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

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так 

и для других людей; 

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

проекта, возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта. 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

и другие люди. 

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

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть 

в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

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

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

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

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

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

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

полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации гимназии, где 

учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках 

которых выполняются проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 

- для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

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

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 
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образовательная организация; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 

необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 

выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях 

вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной 

возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное 

руководство этой работой (посредством сети Интернет).  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественно-научные исследования;  

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например, в психологии, социологии);  

- экономические исследования;  

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования.  

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. Для исследований в естественно-научной, научно-

технической, социальной и экономической областях желательным является использование 

элементов математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе). 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности 
Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

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

общего образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования. 

Рабочие программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ 

с целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах 

между уровнями образования,  разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения 

и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных 

качеств выпускников. 

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом программ, 

в том числе рабочей программы воспитания. 

    Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

   Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

деятельности; 

3) тематическое планирование. 
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2.2.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (базовый уровень) 

Программа  «Русский язык» 10-11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Н. Г.Гольцова. 

10 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Курс русского языка и литературы в 10-11 классах предполагает освоение предмета с целью 

формирования у обучающихся посредством освоения системы русского языка целостного 

представления о мире и формирования общей культуры личности как неотъемлемых 

составляющих современного выпускника общеобразовательной организации, способного 

ориентироваться в постоянно изменяющейся действительности, готового к таким изменениям 

и способного адекватно на основе общечеловеческих ценностей и общественной 

целесообразности адаптироваться к изменяющейся среде, а также способного самому активно 

менять условия своей жизни и деятельности на благо себе, обществу и государству как 

нерасторжимому единству составляющих мира человеческого бытия. 

Важнейшими результатами освоения курса «Русский язык» являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 
• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 
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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; 

• 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. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных формобщественного 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. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

сотрудничать для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
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отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 
• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения 

задач, в том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также, выявленных в информационных 

источниках; находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно тноситься к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её 

пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты 

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

образования выпускник научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста;  

• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-
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стилевой принадлежностью текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в текстовый 

формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

• соблюдать культуру публичной речи; 

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

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; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

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

нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 
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Содержание учебного предмета 

Общие сведения о языке 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. 

Русские писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык как 

один из мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. 

Норма и культура речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные 

функциональные стили современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его 

значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. 

Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики 

современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные 

(фонетические) и исторические чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. 

Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические способы 

словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы 

словообразования. Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования 

в современном русском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Орфография 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип 

русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в 

корне  слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и 

сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. Правописание двойных согласных. Правописание гласных 

и согласных в приставках. Приставки пре- и при- 

Гласные и и ы после приставок. Употребление ъ и ь. Употребление прописных и строчных 

букв. Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имён существительных. Род имён существительных. Распределение 

существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 

имён существительных и аббревиатур. Число имён существительных. Падеж и склонение 

имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. Правописание 

падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в 

суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён существительных. 

Составные наименования и их правописания. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико- грамматические разряды 

имён прилагательных. Качественные прилагательные. 
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Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых и сложных форм степеней сравнения. Полные и краткие формы 

качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких 

прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их 

семантические и стилистические особенности. Прилагательные относительные и 

притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных 

прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический 

разбор имён прилагательных. Правописание окончаний имён прилагательных. Склонение 

качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных 

прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание н и нн 

в суффиксах имён прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имён числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имён числительных. 

Правописание имён числительных. Употребление имён числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, 

стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы 

глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения 

глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Категория 

времени глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и 

прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий .Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. Н и нн в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование 

деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и 

предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор 

наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на 

шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории 

состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных 

ср. р. ед. ч. Морфологический разбор слов категории состояния 

Служебные части речи 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления 

предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 

союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический 

разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы 

не и ни, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с 
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различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание 

междометий. Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Повторение и обобщение пройденного. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

1 Общие сведения о языке 2 

2 Лексика. Фразеология. Лексикография 5 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 

4 Морфемика и словообразование 2 

5 Морфология и орфография 22 

6 Повторение и обобщение изученного. 

Итоговый лингвистический проект 

2 

                       Итого                                                                                                  35 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (базовый уровень) 

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

Гольцова. 

11 класс 

Личностные результаты  

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 • ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
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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.  

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 • нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видах деятельности.  

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
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разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни:  

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:  

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся:  

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности.  

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать 

возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; организовывать 

эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; сопоставлять 

полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы 

решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия 

в информационных источниках; использовать различные модельно-схематические средства 

для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со 
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сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её 

пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развёрнуто, логично 

и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. Предметные результаты 

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

образования выпускник научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

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

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

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

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

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

профиля обучения;  

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста;  

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

стилевой принадлежностью текста;  

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

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

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

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в текстовый 

формат;  

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

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

• соблюдать культуру публичной речи;  

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

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;  

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

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними;  

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

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

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

выразительности русского языка);  

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;  
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• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи;  

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

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

ведения диалогической речи; 

 • дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

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

при обсуждении дискуссионных проблем;  

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

официально-деловой сферах общения;  

• осуществлять речевой самоконтроль; • совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка;  

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств;  

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

художественной литературы). 

Содержание учебного предмета 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса  

Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические 

единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 

Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. Простое осложнённое и 

неосложнённое предложение. Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 

препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки  

препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные 
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и присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно- 

восклицательных словах.  

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное 

предложения. Типы придаточных предложений. Сложносочинённое предложение. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинённого предложения. Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания 

в сложноподчинённом предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор 

сложноподчинённого предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими 

придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие 

в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки препинания в 

периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия разных типов сложного 

предложения. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания 

при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 

Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки 

препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного 

языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные 

нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, 

точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и 

стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация 

функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический 

стиль. Разговорный стиль. Язык художественной литературы. Текст. Основные признаки 

текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. 

Буслаев. В. И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. 

Ожегов. 

Повторение и систематизация изученного материала. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Контрольные 

работы, проекты 

Развитие речи 

1 Синтаксис и пунктуация 19   

2 Речевое общение. Культура речи 4   
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3 Стилистика 9 Итоговый 

лингвистический 

проект 

 

4 Повторение и систематизация 

изученного 

2   

 Итого 34 2  

2.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Литература» (углубленный уровень) 

Программа общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. 

Коровиной, 2017 

10 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение русской классической литературы в 10 классе направлено на достижение 

следующих личностных результатов образования: 

— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углублённое изучение предмета; 

— в устной и письменной форме анализировать: · конкретные произведения с использованием 

различных научных методов, методик и практик чтения; · конкретные произведения во 

взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, 

философией, педагогикой, психологией и др.); · несколько различных интерпретаций 

эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или 

театральную поста новку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

— ориентироваться в историко-литературном процессе XIX—ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: · понятие об основных литературных направлениях, 

течениях, ведущих литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные 

черты направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание 

о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними 

(например, о полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» 

поэзии и др.); · знание имён и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; · представление о 

значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 

· знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

— обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения): · давать развёрнутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное их восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: · выполнять проектные и 

исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно определяя их тематику, 

методы и планируемые результаты; · давать историко-культурный комментарий к тексту 

произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и др.). 

Планируемые предметные результаты: 

Ученик на углублённом уровне получит возможность научиться: 

— использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного 

литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети 

Интернет; 

— опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе 

современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX—XXI веков; 

— пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 
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процесса, в том числе современного, в его динамике; 

— принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и др.) для молодых учёных в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях.Таким образом, в результате освоения курса 10 класса 

ученики узнают: 

— основные особенности становления реализма в русской литературе в контексте 

европейского литературного процесса; 

— важнейшие черты русского реализма, обусловившие национальное своеобразие русской 

классики XIX века; 

— проявившиеся во второй половине XIX века особенности русского романтизма как 

литературного направления, имена и произведения русских писателей второй половины XIX 

века, в творчестве которых проявились черты романтизма; 

— ключевые факты творческих биографий Бальзака, Стендаля, Диккенса и Мопассана, их 

роль в развитии реализма как литературного направления и формировании жанров романа, 

новеллы, названия ключевых произведений Бальзака, Стендаля, Диккенса и Мопассана, 

содержание одного из произведений каждого автора; 

— основные факты биографии и творчества И. С. Тургенева, содержание романа «Отцы и 

дети»; 

— важнейшие факты биографии и творчества И. А. Гончарова, связь трёх романов писателя с 

ключевыми проблемами эпохи, общие сюжетно- композиционные решения, характерные для 

романов Гончарова, содержание романа  «Обломов»; 

— проблематику пьес А. Н. Островского, социальные и психологические проблемы, поднятые 

драматургом в пьесах «Банкрот», «Гроза», «Бесприданница», «Лес»; содержание драмы 

«Гроза» и пьес А. Н. Островского, прочитанных самостоятельно; 

— основные факты биографии и творчества Ф. И. Тютчева, А. А. Фета,  А. К. Толстого, 

ведущие мотивы лирики каждого автора, произведения (фрагменты), характеризующие 

мироощущение поэта или важные для него 

темы творчества; 

— основные факты творческой биографии Н. А. Некрасова; 

— основные мотивы лирики Некрасова, особенности его поэтического языка; 

— содержание поэмы «Кому на Руси жить хорошо?», образы персонажей, их роль в развитии 

авторской идеи; 

— признаки эпопеи как литературного жанра, черты эпопеи в поэме Н. А. Некрасова «Кому 

на Руси жить хорошо?»; 

— важнейшие факты творческой биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина, основные идейные 

предпосылки его литературного творчества, содержание отдельных фрагментов сатиры 

«История одного города»; 

— факты биографии Ф. М. Достоевского, названия и общую проблематику его основных 

произведений, содержание романа «Преступление и наказание», значение отдельных эпизодов 

романа, их место в повествовании; 

— основные факты биографии Л. Н. Толстого, особенности важнейших 

этапов его духовной эволюции и творчества, творческую историю романа «Война и мир», в 

том числе автобиографическое значение некоторых образов и мотивов романа, основные 

сюжетные линии произведения, истори- 

ческую основу событий, изображённых Толстым; 

— основные факты биографии А. П. Чехова, сюжеты 3—4 рассказов писателя, относящихся к 

разным периодам творчества, содержание комедии «Вишнёвый сад», систему образов пьесы, 

специфику жанра комедии «Вишнёвый сад», особенности конфликта; 

— основные особенности жанров рецензии, отзыва, аннотации, требования к докладу, 

реферату, сочинению на литературную или литературоведческую тему; 

получат возможность узнать: 
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— основные факты творческой истории романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?», фабулу 

романа и имена главных героев; 

— основные особенности творчества Н. С. Лескова, позицию писателя в общественном и 

литературном движении второй половины XIX века; 

— основные признаки европейской «новой драмы» рубежа веков, сюжет и главных героев 

пьес Г. Ибсена («Нора») и Б. Шоу («Пигмалион»); 

— основные направления русской литературной критики второй половины XIX века; 

— имена и работы наиболее известных художников — иллюстраторов произведений русских 

писателей второй половины XIX века; 

— наиболее интересные, качественные кинематографические интерпретации произведений 

русской литературной классики XIX века; 

научатся: 

— раскрывать идею прочитанного произведения писателя второй половины XIX века, 

аргументированно излагать авторскую позицию, опираясь на анализ конкретных эпизодов, 

образов произведения; 

— создавать устное монологическое высказывание в жанре отзыва о творчестве писателя 

второй половины XIX века, составлять рассказ (сообщение) о писателе, используя материалы 

учебника и дополнительные источники; 

— воспроизводить сжато сюжет романа, рассказа, пьесы, передавать содержание отдельных 

ключевых эпизодов, сопоставлять фрагменты произведения; 

— характеризовать героев романа, повести, рассказа, пьесы в общей системе персонажей, 

используя понятия: главный — второстепенный герой, антитеза, дополнение, сходство—

различие и т. п.; раскрывать образы главных_и второстепенных, а также эпизодических 

персонажей, объяснять их роль в развитии действия, определять приёмы создания образа 

персонажа, в том числе речевую характеристику, создавать словесный портрет героя с 

использованием цитат из произведения, объяснять значение образов персонажей для 

раскрытия авторского замысла, создавать комплексную характеристику героя, сравнительную 

характеристику персонажей, выявлять авторское отношение к персонажу, опираясь на анализ 

текста; 

— формулировать историко-культурные, философские, нравственно-этические проблемы, 

которые нашли отражение в художественном мире произведения; 

— передавать сжато содержание отдельных эпизодов произведения и раскрывать их сюжетно-

композиционное и характерологическое значение; 

— определять средства изображения внутреннего мира главных героев автором, оценивать 

чувства героев, мотивы их поведения; 

— характеризовать основные элементы изображённого мира (пейзаж, интерьер, вещный мир, 

деталь и т. д.) в контексте авторской идеи; 

— определять конфликт в драматическом произведении; 

— определять жанр пьесы (комедия, драма, трагедия), указывая конкретные признаки жанра 

в произведении; 

— определять основные стадии развития действия и композиционную 

роль конкретных сцен пьесы; 

— заучивать наизусть и выразительно читать лирические стихотворения разных жанров Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого, Н. А. Некрасова, 

фрагменты прозаических произведений И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, А. 

П. Чехова, сцены из пьес А. Н. Островского; 

— определять эмоционально-образное содержание лирического произведения, давать 

характеристику лирического героя; 

— определять средства художественной выразительности и раскрывать их роль в лирическом 

произведении; 

— сопоставлять лирические стихотворения одного автора и стихотворения разных поэтов, 

близкие по теме; 
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— выполнять формальный анализ стихотворений, определяя особенности строфики, 

ритмической организации, способы рифмовки и другие особенности текста; 

— выделять сквозные темы, идеи, мотивы, образы в творчестве поэта, сопоставляя 

прочитанные произведения разных жанров; 

— раскрывать смысл художественного иносказания в прозе М. Е. Салтыкова-Щедрина 

(сказках и фрагментах «Истории одного города»), интерпретировать эпизоды, содержащие 

иронию, гротеск, сарказм; 

— приводить примеры «диалектики души» и «диалектики характера» в произведениях Л. Н. 

Толстого, примеры психологизма в прозе И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского; 

— анализировать авторскую позицию в произведениях, определять средства её воплощения в 

тексте; 

— формулировать собственную точку зрения на изображённое писателем явление 

действительности, аргументируя своё согласие или несогласие с авторской позицией, 

формулировать и аргументированно защищать свою точку зрения по определённой 

нравственной или мировоззренческой проблеме, участвовать в дискуссии, соблюдая 

корректное поведение и правила устного общения; 

— использовать термины, описывающие художественный мир литературного произведения, 

особенности историко-литературного процесса (в соответствии с содержанием программы 10 

класса); 

— составлять конспект, тезисный план статьи учебника; 

— создавать сочинение в жанре ответа на проблемный вопрос на литературную или 

нравственно-философскую тему, затронутую писателем, обращаться к тексту произведения 

для аргументирования и иллюстрирования 

собственной позиции; 

получат возможность научиться: 

— соотносить проблематику романа «Что делать?» с фактами жизни Н. Г. Чернышевского и 

общественной ситуацией 50—60-х гг. XIX века, передавать содержание прочитанных 

фрагментов романа «Что делать?», объяснять значение иносказаний, использованных автором 

для выражения его 

социально-философских идей; 

— демонстрировать особенности сказовой манеры Н. С. Лескова на примерах из прочитанных 

произведений; 

— использовать дополнительные источники для оценки фактов и исторических лиц, 

выведенных писателем в литературном произведении; 

— в устной и письменной форме давать отзыв об иллюстрации к произведению русской 

литературы второй половины XIX века, фрагменте кинофильма, спектакля, сопоставляя 

произведение и его интерпретации в других видах искусства; 

— в устной и письменной форме давать отзыв о кинофильме, спектакле, сопоставляя пьесу и 

её сценические или кинематографические интерпретации; 

— писать рецензии на фильм, снятый по мотивам литературного произведения; 

— составлять конспект, тезисный план литературно-критической статьи; 

— самостоятельно формулировать позицию критика на основе прочитанного законченного по 

смыслу фрагмента статьи; 

— сопоставлять различные суждения литературных критиков о герое произведения, авторской 

позиции, используя фрагменты литературно-критических статей; 

— приводить цитаты, тезисы литературных критиков в качестве аргументов в собственных 

устных и письменных высказываниях на литературную тему. 

Изучение литературы как учебного предмета способствует достижению метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять 

планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроках и при выполнении 

домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
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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 литература 19-начала 21 века, 

учитывая позиции других участников деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

области литературы 19- начала 21 века; навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

Содержание учебного предмета 

Литература XIX века                                                                                                                                                                                                            
Русская литература XIX века  в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы   XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение 

к народу в поисках нравственного идеала).                                  

Введение                                    

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало». 

Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая 1. Расцвет и 

упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой половины  XIX 

века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. 

Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. 

Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная 

школа») и профессиональной русской критической мысли.     

Россия во второй половине  XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. 

Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, 

либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет 

русского романа (Тургенев, Гончаров, Л.Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, 

Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные 

тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика 

социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» 

(Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и 

литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, её гибель и 

рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

Литература первой половины XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм.  

Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-

историческое и общечеловеческое содержание лирики. Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я 

вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Погасло дневное 

светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье...»), Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва 

со всем устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и 

своеволия художника.  

Склонное к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и  

воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

Литература первой половины XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, 

Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и 

общечеловеческое содержание лирики. Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», 
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«Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с 

Поэтом», «Вольность», «Демон», «Пора, мой друг, пора», «Осень» и др. Слияние гражданских, 

философских и личных мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте 

человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и 

преемственность поколений. Романтическая лирики и романтические поэмы. Историзм и 

народность - основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный 

всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и 

поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной 

мир или к иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, 

чистота и красота поэзии как заповедник святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человек 

в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пестрою толпою окружен...», 

«Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...». «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание». Своеобразие художественного мира Лермонтова. 

Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве 

поэта. 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и 

взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романтические произведения. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. 

«Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о том, как 

поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас 

Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях 

(«Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики 

и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и обманного 

города. 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. 

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. 

Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 

критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская 

глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных 

образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман «Обломов». 

Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл 

его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение 

к 06-ломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в 

зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как 

слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. 

Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация 

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

репертуара. Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. 

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

трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие конфликта и основные стадии развития 

действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ 

города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт 

Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная 
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проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. 

Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в 

критике («Луч света и темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, 

драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия) 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.) «Отцы и дети». Духовный конфликт 

(различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между 

поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русскою 

человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры 

вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы 

на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. 

Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. 

Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с 

Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание  

разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической 

детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — 

лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров 

— героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий 

образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как 

признаки монументального стиля грандиозных творений. Стихотворения: ««Silentium», «Не 

то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», 

«Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», 

«Природа — сфинкс...», «Умом Россию по понять...», «О, как убийственно мы любим...». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской 

поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) Двойственность личности и 

судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали 

и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и 

метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их 

достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны 

душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря 

прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в 

произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. Стихотворения: 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...». 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного 

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

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

способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое 

и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация 

любой ной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы 

«Кому на Руси тип, хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта 

тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема 
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социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. 

Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без 

счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой 

бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...». 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) «История одного 

города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника, 

изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. 

Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое 

негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как 

выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные 

искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа 

толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная 

чистота писательского взгляда на человека и мир. 

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 

Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны 

и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной 

демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве 

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

Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания 

Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-

интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик 

Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и 

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

смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и 

Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. 

Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-

этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и 

мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог 

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

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и 

«натуральная школа». «Преступление и наказание» — первый идеологический роман. 

Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете 

произведения. Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. 

Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете 

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

проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ 

самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение для 

русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, 

роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и 

Достоевского. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Бытовые повести и жанр 

«русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. 
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Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. 

Талант и творческий дух человека из народа. «Тупейный художник». Самобытные характеры 

и необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, 

нравственная стойкость — основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. 

(Изучается одно произведение по выбору.) 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. 

Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения 

«маленького человека». Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими 

представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. Многообразие философско-

психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и 

идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» 

существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: 

«Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай 

из практики», «Черный монах» и др. «Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые 

хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, 

роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая 

образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия 

Чехова для русской и мировой литературы. 

Теори я литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые 

финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция 

и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и 

комизма. Понятие о лирической комедии. 

Из литературы народов России. Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. 

(Обзор.) Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. 

Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни 

простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной 

образности в русскоязычных произведениях поэта. 

     Из зарубежной литературы 

     Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. 

Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, 

обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, 

сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. 

Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и 

права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 

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

«драма идеи и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, 

закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. 

Склонное к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и 

воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

Тематическое планирование 

№пп 
Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Уроки развития 

речи 

Контрольные 

работы. 

1 Введение 2   

2 Г.Р.Державин 2   

3 Уроки внеклассного чтения 2   

4 В.А.Жуковский 2    
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5 К.Н.Батюшков 2 Домашнее 

сочинение по 

лирике поэтов 

пушкинской 

поры. 

 

6 А.С.Пушкин 20 Классное 

сочинение по 

творчеству 

А.С.Пушкина 

(2ч.) 

 

7 М.Ю. Лермонтов 14  Контрольная работа 

по творчеству М.Ю. 

Лермонтова (2ч.) 

8 Н.В. Гоголь 

 

11  Контрольная работа 

по творчеству 

Н.В.Гоголя (2ч.) 

9 Ф.И. Тютчев 4   

10 А.А. Фет 5   

11 А.К. Толстой   Анализ одного 

стихотворения 

русского поэта 

середины 19 века 

(1ч,) 

12 И.А. Гончаров 5   

13 А.Н. Островский 12  Зачётная работа за 

первое полугодие 

14 Н.А.Некрасов 10   

15 Н.Г.Чернышевский 2   

16 М.Е. Салтыков-Щедрин 5   

17 Л.Н.Толстой 19 Классное 

сочинение по 

творчеству 

Л.Н.Толстого (2ч) 

 

18 Ф.М. Достоевский 

 

13   

19 Н.С. Лесков 5   

20 А.П.Чехов 13  Зачётная работа за 

второе полугодие 

21 Зарубежная литература 6   

22 Итоговые уроки 3   

 Всего: 170 4 9 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» (базовый уровень)  

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], 2021 

10 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Изучение учебного предмета «Литература» в 10 классе является частью образовательной 

деятельности учащихся на ступени СОО, следовательно, процесс изучения данного предмета 
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направлен на достижение основных результатов образования, предусмотренных ФГОС. 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 

Изучение русской классической литературы в 10 классе по программе В. П. Журавлева, Ю. В. 

Лебедева направлено на достижение следующих личностных результатов образования: 

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

и настоящее многонационального народа России, создателя великой литературы, носителя 

высоких духовных идеалов; 

- формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного члена 

российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, воспитание нравственного сознания и поведения на основе чтения 

и эмоционально-интеллектуального освоения художественных произведений, в которых 

воплощены данные ценности; 

- формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости; 

- воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере судеб писателей и 

образов литературных героев, вызывающих восхищение и уважение своим служением России; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, благодаря освоению результатов современного литературоведения и 

обращению к лучшим образцам литературной критики; 

- развитие способности понимать диалог культур, а также различных форм общественного 

сознания посредством сопоставления научных, художественных и иных интерпретаций 

литературных произведений, сопоставления творчества зарубежных и русских авторов, 

обеспечивающего осознание учеником своего места в поликультурном мире; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с традиционными 

национальными и общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества в 

процессе этико-эстетического освоения нравственных основ художественной словесности 

XIX века, участия в дискуссиях по нравственной и философской проблематике литературных 

произведений; 

- формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, 

развитие способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения на основе практического опыта 

учебной деятельности в классе, самостоятельного чтения литературных произведений, 

участия в коллективных исследовательских и творческих проектах, предусмотренных 

программой учебного курса 10 класса; 

- формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере 

словесного искусства и привлечения других видов искусства на уроках литературы, 

воспитания хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе, умения отличать высокие 

образцы искусства от произведений массовой культуры; 

- подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов при помощи накопления опыта деятельности в гуманитарной 

области, освоения некоторых элементов профессиональной деятельности ученого-филолога, 

критика, редактора, журналиста, писателя и т. д.; 

- формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощенному в русской 

классической литературе XIX века, осознание неразрывной связи между ценностями 

православной культуры и достижениями отечественной словесности при всей сложности их 

взаимодействия в художественной практике конкретных писателей. 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 
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примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:  

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты);  

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

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

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного 

мира произведения;  

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров;  

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости;  

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного 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 нем подразумевается 

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

- осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду);  

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.);  

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;  

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  
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- об историко-культурном подходе в литературоведении;  

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

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

Метапредметные результаты: 

- 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 информационных и коммуникационных технологий (далее – 

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;  
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- 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. 

Содержание учебного предмета 

ВВЕДЕНИЕ 

Цели изучения литературы в 10 классе, задачи литературоведения как науки. Значение 

целостного изучения творческого пути писателя, роль генетических, диалогических и 

типологических связей в анализе литературного произведения. Краткая характеристика таких 

научных направлений, как историческая поэтика, сравнительно-историческое 

литературоведение, историко-функциональное изучение литературы.  

Теория литературы: литературоведение. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА  

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного направления. 

Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте европейского 

литературного процесса и общекультурного развития европейских стран. Национальное 

своеобразие русского реализма, стремящегося к широте изображения жизни в 

общенациональном ракурсе, шекспировской полноте постижения человеческих характеров, 

христианскому гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюция русского реализма от 

первых десятилетий XIX века к 1840-м годам и ко второй половине века: от пушкинского 

универсализма к индивидуальным стилям писателей 1860-1870-х годов, от образцовых статей 

В. Г. Белинского к нескольким направлениям в литературной критике, отстаивающим 

противоположные общественные и эстетические позиции.  

Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и реализм как литературные 

направления.  

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА XIX ВЕКА  

Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество наиболее 

крупных представителей этого литературного направления: Стендаля, Бальзака, Диккенса.  

Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист в романе Стендаля 

«Красное и черное». Судьба личности в контексте масштабных исторических событий в 

романе «Пармская обитель».  

Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Замысел 

«Человеческой комедии». Социально-психологический анализ современного общества в 

романах «Евгения Гранде» и «Отец Горио», новелле «Гобсек». Значение романов Бальзака для 

развития русской литературы.  

Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Гуманистический 

пафос прозы Диккенса. «Рождественская песнь в прозе». Рождественские повести Диккенса. 

Религиозно-философская основа произведений, утверждающих способность человека к 

нравственному возрождению. Роман «Домби и сын». Мастерство писателя, соединившего 

психологизм и социальную проблематику, жесткую критику буржуазного общества и горячую 

веру в человека.  

Теория литературы: реализм как литературное направление.  

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ  

Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности 

мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, 

«уловить  современность  в ее преходящих образах». 

 «Записки охотника». Творческая история цикла, его художественное своеобразие.  

Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» – произведение, в котором выразился 

трагизм поколения 1840-х годов, приверженцев философского идеализма, мало знакомых с 

практической жизнью. Повести о трагическом смысле любви и природы: «Поездка в Полесье», 

«Фауст», «Ася».  

Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сюжета в 
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художественном мире произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций русской 

литературы. Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора героев. 

Особенности тургеневского романа. Сложность общественно-политической позиции 

Тургенева, его стремление снять противоречия и крайности непримиримых общественных 

течений 1860-1870-х годов. Разрыв с «Современником», значение споров о романе 

«Накануне» в современной Тургеневу критике.  

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы Тургенева над 

произведением о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. Трагический 

характер конфликта, в котором «обе стороны до известной степени правы». Споры Базарова с 

Павлом Петровичем, сильные и слабые стороны в позициях каждой из конфликтующих 

сторон. Базаров и Аркадий. Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание героя 

любовью, его мировоззренческий кризис. Базаров под крышей родительского дома. Второй 

круг жизненных странствий Базарова. Противоречивые стороны натуры героя, рост его 

личности, одиночество Базарова среди противников и мнимых единомышленников. 

Трагическое разрешение центральной коллизии романа. Авторское отношение к герою. «Отцы 

и дети» в русской критике.  

Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Общественный подъем 1870-

х годов. Роман «Новь». Отношение писателя к революционному народничеству. Творческий 

путь И. С. Тургенева в конце 1860-х – 1870-е годы. Последние годы жизни писателя.  

Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички стихотворений с прозой Тургенева, 

особенности жанра стихотворений в прозе. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, литературный герой и его прототип, 

творческая история, проблематика литературного произведения, система образов, авторская 

позиция и средства ее выражения в эпическом произведении, трагическое в искусстве. 

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ  

Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения 

Чернышевского.  

Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его жанровое своеобразие. Значение 

романа «Что делать?» в истории русской литературы и революционного движения. 

Художественная специфика произведения: композиция романа, система образов, реальность 

и сны, особые группы персонажей: «старые люди», «новые люди», «особенный человек». 

Мораль «новых людей», их взгляды на любовь и семейные отношения, основанные на вере в 

добрую природу людей, наделенных инстинктом общественной солидарности. Утопическое 

изображение общества будущего в четвертом сне Веры Павловны.  

Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов писателя.  

Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, идея, иносказание.  

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ  

Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова.  

Роман «Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной 

мечтательностью и расчетливым прагматизмом.  

Цикл очерков «Фрегат „Паллада“». Наблюдения писателя и результат его размышлений о 

противоположности прагматичного европейского мира и самобытной русской цивилизации.  

Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира романа, 

полнота и сложность его характера. Образ Захара, его роль в романе. Истоки характера героя 

в эпизоде «Сон Обломова». Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл житейского 

противостояния и взаимной душевной привязанности героев. Обломов и Ольга Ильинская. 

Проявление лучших душевных качеств героев в истории их любви. Неизбежность 

драматического финала любовной истории. Обломов и Агафья Пшеницына. Историко-

философский смысл романа. Н. А. Добролюбов и А. В. Дружинин о романе «Обломов».  

Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский, бабушка, 

Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл сюжета: судьба Веры и 

судьба будущей России. «Обрыв» в оценке русской критики.  
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Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический роман, типическое в 

литературе, искусстве. Система образов произведения, сюжет и композиция, характер в 

литературе. Антитеза. Интерьер. Художественная деталь. Художественная интерпретация, 

литературно-критическая интерпретация произведения.  

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ  

Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества Островского. 

Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. 

Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского «Свои люди – сочтемся», 

«Бедность не порок», созданных в период сотрудничества писателя с редакцией журнала 

«Москвитянин». Сближение Островского с кругом «Современника». Расширение 

тематического диапазона его драм.  

Драма «Гроза». Творческая история произведения. «Гроза» как русская трагедия. Конфликт и 

расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его отражение в 

характерах героев драмы. Общенациональный масштаб художественного обобщения. Образы 

грозы и Волги в пьесе. Религиозная основа бытового конфликта в семействе Кабановых. Образ 

главной героини, народные истоки характера Катерины. Особенности трагической коллизии в 

пьесе, ее социальные и религиозные корни. Н. А. Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» 

Островского.  

Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 1860-1870-х годов, 

по-новому развивающих прежние мотивы. Весенняя сказка «Снегурочка». Фольклорная 

образность и философские мотивы пьесы. Драма «Бесприданница». Глубина социально-

психологических характеристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм образа Ларисы.  

Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль Островского в создании 

русского театра.  

Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры: комедия, трагедия, 

драма. Конфликт в драматическом произведении, этапы развития действия. Монолог, диалог, 

речевая характеристика персонажа. Образ-символ. Авторская позиция в драме и средства ее 

выражения.  

ФЕДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ  

Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего рода, с 

историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и 

политические взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и художественное 

своеобразие поэзии Тютчева.  

Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Природа – сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», «День и ночь», «О, как убийственно мы 

любим...», «Весь день она лежала в забытьи...», «Наш век», «Над этой темною толпой...», 

«Неман», «Эти бедные селенья...», «Есть в осени первоначальной...», «Умом Россию не 

понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»).  

Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные истоки 

трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта-философа. Мир 

природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, ее биографическое и философское 

содержание. Трагические противоречия бытия, хаос и космос в лирике Тютчева. Тема России, 

историософские взгляды поэта. Поэтическое открытие русского космоса в зрелых 

произведениях Тютчева.  

Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. Пейзажная лирика. 

Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и 

выразительности в лирике. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ  

Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его способность 

выразить одухотворенную красоту страдания и высокие идеалы народа.  

Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских и юношеских лет, 

сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мытарства. Встреча с В. Г. Белинским. 
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Некрасов – журналист и издатель. 

Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге», «Вчерашний день, часу 

в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Еду ли ночью 

по улице темной...», «Внимая ужасам войны...», «Поэт и Гражданин», «Размышления у 

парадного подъезда», «Зеленый Шум», «Влас», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «Блажен незлобивый поэт...», «О Муза! я у двери гроба...». Основные мотивы лирики 

поэта. Звучание темы поэтического призвания в стихотворениях Некрасова. Народ в лирике 

Некрасова. Поэтическое многоголосие: особенности поэтики Некрасова, основанные на его 

художественной отзывчивости к народной судьбе и народной речи.  

Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и наблюдательность поэта 

при создании сатирических масок. 

Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской души, соединение 

социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви.  

Поиск героя нового времени в поэме «Саша».  

Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художественных исканиях 

Некрасова, попытка создать собирательный образ народа-героя в поэме «Тишина».  

Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции Некрасова: открытый выход 

не только к народной теме, но и к народу как читателю.  

Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьянской семьи и судьба всего русского 

народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла. Историко-героические поэмы 

«Дедушка» и «Русские женщины».  

Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история произведения. Жанр и 

композиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в художественном мире произведения. 

Проблема завершенности-незавершенности. 

Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления странников 

о счастье. Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы поэмы (Яким 

Нагой, Ермил Гирин, Матрена Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное рождение в сознании 

народа образа другого «счастливца», борца за духовные святыни. Работа Некрасова над 

финальной частью поэмы, вера поэта в пробуждение народных сил, нескорое, но неизбежное 

утверждение народной Правды.  

«Последние песни». Годы болезни Некрасова, проблематика его последних лирических 

произведений.  

Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. Жанры лирики (ода, 

сатира, послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в литературе. 

Проблематика. 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ  

Биография и творческий путь Фета.  

«Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Это утро, 

радость эта...», «Учись у них – у дуба, у березы...», «Целый мир от красоты...», «Одним 

толчком согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью южной...», «Еще майская ночь...», «Я 

тебе ничего не скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не могу...», «Пчелы», «Вечер».  

Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника «чистого 

искусства», философские основания житейской и эстетической программы Фета. 

Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. Светлый, жизнеутверждающий 

характер лирики поэта. Основные особенности поэтики Фета, его важнейшие художественные 

открытия: метафоричность, импрессионистичность, музыкальность, интуитивность, 

символизм и т. д. Любовная лирика Фета. Природа в поэзии Фета. Преображение житейских 

впечатлений в поэтический образ. Стихотворения Фета в контексте литературной традиции.  

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, интимная 

лирика. Мотив в лирике. Лирический герой.  Средства художественной изобразительности и 

выразительности в лирике. Импрессионизм в искусстве и литературе. 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ  
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Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его страсти к 

искусству. Нравственная твердость писателя, последовательная защита им интересов русской 

литературы.  

«То было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно...», «Меня, во мраке и в пыли...», 

«Край ты мой, родимый край...», «Колокольчики мои...», «Двух станов не боец, но только гость 

случайный...».  

Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К. Толстого, 

прочно укорененной в традициях русской классической литературы.  

Былины и баллады А. К. Толстого. «Василий Шибанов», «Илья Муромец», «Садко». 

Отражение историософских взглядов автора в его исторических балладах и стилизованных 

былинах. Драматические произведения А. К. Толстого, трилогия «Смерть Иоанна Грозного», 

«Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис».  

Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная маска Козьмы Пруткова: от 

литературной пародии до политической сатиры. «Плоды раздумья». Стихотворения «Мой 

портрет», «Мое вдохновение», «Перед морем житейским», «Осень. С персидского, из Ибн-

Фета».  

Теория литературы: лирический герой. Средства художественной изобразительности и 

выразительности в лирике. Баллада как литературный жанр. Историзм в литературе. 

Стилизация, пародия. Юмор, ирония и сатира как виды комического. Литературная маска. 

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  

Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция Салтыкова-

Щедрина.  

«История одного города». Необычность жанровой формы произведения, роль фантастических 

образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы раскрытия авторского замысла. 

Обличение темных сторон «глуповской истории», понимаемой как история народа, 

отступившего от христианских заповедей.  

Общественный роман «Господа Головлевы». История создания романа-хроники, место 

произведения в творчестве писателя.  

«Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская сказка», 

«Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», «Христова ночь». 

Проблемно-тематические группы сатирических сказок писателя. Социальное и религиозно-

философское содержание сказок, их  идейно-художественное своеобразие.  

Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлета русской словесности в 

XIX веке: созидательная роль обличительной литературы, опирающейся на прочные 

нравственные основы национальной культуры.  

Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приемы сатиры. Литературная сказка. 

Антиутопия (первичное представление). 

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ  

Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья писателя, 

первые детские впечатления. Отрочество в Военно-инженерном училище.  

Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки романа 

Белинским и Некрасовым. Увлечение идеями социалистов-утопистов. Участие Достоевского 

в деятельности кружка Петрашевского, арест, гражданская казнь и ссылка писателя. Сибирь и 

каторга. Формирование нового взгляда писателя на Россию и русский народ.  

Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и философскими 

исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского в «Пушкинской речи».  

Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения,  жанровое своеобразие 

«идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий смысл теории Раскольникова, 

связь болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских трущоб. Идея и натура 

Раскольникова: глубина психологического анализа душевных терзаний героя. Духовный путь 

Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и ее христианской веры в нравственном 

возрождении главного героя. «Преступление и наказание» в русской критике. 
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«Идиот» – роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа главного героя – 

князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». Поверка господствующих идей 

современной европейской цивилизации в романе «Подросток». Роман «Братья Карамазовы» 

как синтез художественно-философских исканий писателя, глубокое исследование духовной 

болезни современного общества – карамазовщины и ее нравственных последствий. Жанровое 

своеобразие романов Достоевского как идеологических, полифонических, романов-трагедий.  

Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, художественная идея. 

Психологизм в литературе, способы изображения внутреннего мира героя (монолог, 

внутренняя речь, деталь и др.). Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды и их роль в 

произведении. Художественная интерпретация, научная интерпретация. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  

Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на западников 

и славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути русской истории и будущее 

России. «Эстетическая критика» либеральных западников П. В. Анненкова, А. В. Дружинина, 

публиковавшихся в журналах «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Русский 

вестник». «Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного 

произведения как повод для осмысления социальных и политических проблем современности 

в статьях Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова.  

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, критиков журнала 

«Русское слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, причины их полемики с журналом 

«Современник».  

Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А. С. Хомякова, развитие и 

преломление их идей в литературно-критической позиции почвенников А. А. Григорьева и Н. 

Н. Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и сотрудников его журналов «Время» и «Эпоха».  

Теория литературы: литературная критика. 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ  

Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. Детство, 

ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и доброты, 

сформировавшая душевный склад писателя. Отрочество и юность. Годы учения Толстого в 

Казанском университете и попытка начать государственную службу, увлечение 

руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся в дневниках.  

Диалектика трех эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», 

«Юность». Художественное новаторство произведения о духовном становлении человека. 

Чернышевский о «диалектике души» Л. Н. Толстого. От «диалектики души» – к «диалектике 

характера».  

Л. Н. Толстой – участник Крымской войны. Художественные открытия писателя во время 

военной кампании 1853-1855 годов. Итог размышлений писателя об истинном и ложном 

патриотизме – «Севастопольские рассказы».  

Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ «Люцерн», 

связанные размышлениями писателя о современной цивилизации. 

Общественная и педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Его работа в Яснополянской 

школе для крестьянских детей.  

Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения авторского 

замысла. «Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие произведения, его отличие 

от классического романа и сходство с героическим эпосом прошлого. Композиция «Войны и 

мира». Структура романа как цепь ярких жизненных картин, связанных в единое 

художественное полотно глубокой «мыслью народной». Семейная жизнь и жизнь 

историческая, изображенные в неразрывном единстве. Война и мир как два универсальных 

состояния общей жизни людей в художественном мире произведения. Народ и толпа, 

Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической личности и общенародного 

единства, которое ярче всего реализуется в контрастных образах Наполеона и Кутузова. 

Изображение народного характера войны 1812 года и антивоенный пафос романа. Жизненные 
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искания Андрея Болконского и Пьера Безухова, нравственно-психологический облик героев, 

их духовный путь, авторское отношение к героям. Художественное значение подробного 

психологического анализа в прозе Л. Н. Толстого. «Текучесть человека», таящая возможности 

бесконечного обновления, нравственного совершенствования. Образ Платона Каратаева. 

Наташа Ростова, причины ее особенного влияния на окружающих людей. Эпилог «Войны и 

мира», его полемический характер. Значение эпилога в художественном мире романа, 

свидетельствующего о неразрешенности основных конфликтов общенациональной жизни.  

«Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает «мысль семейную». 

Неизбежность гибели героини как следствие душевного тупика, распада духовных связей 

между людьми в условиях современной цивилизации.  

Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского учения, с 

позиции которого писатель разворачивает критику современных ему общественных 

институтов: церкви, государства, собственности и семьи. Противоречивость и глубина 

исканий Л. Н. Толстого, несводимых к догматическому «толстовству». Идейно-

художественное своеобразие романа «Воскресение».  

Последние годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной Поляны и смерть.  

Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман. Народность в 

литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ героя, характер в литературе. 

Система персонажей. Действие в эпическом произведении, сюжет, эпизод. Психологизм в 

литературе, «диалектика души». 

НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ЛЕСКОВ  

Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось пройти 

Лескову. Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, его конфликт 

с революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на всей литературной 

карьере Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции Лескова. 

Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание русской жизни, отразившееся в 

трагической истории Катерины Измайловой.  

«Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые возможности русского народа. 

Трагический финал произведения и вера автора в торжество христианских идеалов.  

«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему народной судьбы. 

Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художественная одаренность, 

стихийность, неподвластная разуму буйная широта проявлений, граничащая с безумием, 

неумирающие сердечность и совестливость героя. Формирование типа «русского праведника» 

в прозе Лескова. Художественный мир писателя. Характерные особенности писательской 

манеры Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовое начало повествования и 

другие.  

Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое начало в 

литературе. 

СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА  

Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые явления в 

литературе.  

Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии, пьеса 

«Кукольный дом» («Нора»).  

Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль Мопассана в развитии 

жанра новеллы, социально-психологическая коллизия в новелле «Ожерелье».  

Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в которой древний 

миф об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и становится ироническим 

вызовом современному буржуазному обществу.  

Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир драматического 

произведения. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ  

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, основанного 
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на недоверии к отвлеченной теории, отмеченного сдержанностью, недоговоренностью, 

эстетическим совершенством.  

Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в семье. 

Формирование убеждений будущего писателя.  

Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приемов комического 

изображения жизни в ранних рассказах Чехова. 

Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи NN». Поиск 

Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя к народной и детской 

темам.  

Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическое значение образа 

степи, безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова на остров Сахалин как важный 

этап в гражданском становлении писателя. 

Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с мезонином», герои 

которых, страдающие самодовольством, близорукой самонадеянностью, прозревают в 

драматических обстоятельствах и осознают свою неправоту. Трагедия доктора Рагина в 

рассказе «Палата № 6».  

Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия русской жизни, 

распада, охватившего даже народный мир с его вековыми устоями.  

Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его духовного смятения, 

утверждение высокой природы духовных борений человека.  

«Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре», «Крыжовник», 

«О любви», как этапы художественного исследования основ современного общества, где люди 

задыхаются в «футлярном существовании», не находя сил вырваться из него.  

Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора Старцева. Пошлость 

обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять ее неумолимому действию.  

Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в 

одухотворенную и осмысленную жизнь. 

Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три 

сестры», их творческая история и сценическая судьба.  

Комедия «Вишневый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе. Двойственное 

освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. Представители 

разных поколений, охваченные общим недовольством жизнью и в равной степени 

беспомощные перед ней. Лиризм и комическое начало в художественном мире пьесы. 

Жанровое своеобразие комедии Чехова.  

Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его реализация в 

сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения. Лиризм. 

Символические образы. 

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, стремящейся к 

воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению христианской 

духовности.  

Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-литературный процесс. 

Тематическое планирование 

№п/п  Наименование разделов и тем  Всего 

часов  

 

Из них 

Развитие 

речи  

Контрольные 

работы 

1 Введение. 1   

2 Становление реализма как направления в 

европейской литературе. 

3   

3 И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. 10   

4 Н. Г. Чернышевский. Жизнь и творчество. 2   

5 И. А. Гончаров. Жизнь и творчество. 10 2  



89 
 

6 А. Н. Островский. Жизнь и творчество. 7   

7 Поэзия Ф. И. Тютчева. 2   

8 Русская поэзия во второй половине XIX 

века (обзор). 

1   

9 Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. 12 2  

10 Поэзия А. А. Фета. 2   

11 Творчество А. К. Толстого. 3  1 

12 М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и 

творчество. 

4   

13 Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество. 8   

14 Русская литературная критика второй 

половины XIX века. 

2   

15 Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество. 18 2  

16 Творчество Н. С. Лескова. 3   

17 Зарубежная проза и драматургия конца 

XIX – XX века (обзор). 

2   

18 А. П. Чехов. Жизнь и творчество. 18   

19 Заключение. 1   

20 Итоговая работа.  2  

 Итого: 102 8 1 

11 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные:  

1) осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, 

уважения к истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; знание истории, языка, культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе умения ориентироваться в мире профессий и профессиональных 

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

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 
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сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 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.  

Предметные:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

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

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и излагать его устно и письменно с учетом 

возможностей различных жанров высказывания – аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 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.  

Метапредметные:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе 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 ее 

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 
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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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции);  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

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

образования выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой 

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

или проблемы;  

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно:  

o обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

(скрытые в нем смыслы и подтексты);  

o использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

o 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;  

o анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности 

композиции, развития сюжета и связи различных элементов в художественном 

мире произведения: места и времени действия, способов изображения действия 

и его развития, приемов введения персонажей и средств раскрытия и/или 

развития их характеров;  

o определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости;  

o анализировать авторский выбор определенных композиционных решений, 

раскрывая, как расположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствуют формированию всей структуры произведения и обусловливают 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина 

и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом);  

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

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно 

подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола);  

o осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

o 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 
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(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);  

o выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.);  

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинопостановку или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст.  

Выпускник получит возможность узнать:  

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в Интернете;  

- об историко-культурном подходе в литературоведении;  

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений 

(реализм, романтизм, символизм и т. п.); 

- имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой биографии, 

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

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре, например: Ф. М. 

Достоевский, М. А. Булгаков, А. И. Солженицын, Ф. Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон Кихот, 

Гамлет, Манилов, Обломов, «человек в футляре» и т. п.;  

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой 

(например, футуризм и эпоха технического  прогресса в начале ХХ века и т. п.). 

Содержание учебного предмета 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие поэтического 

языка. Дифференциация лингвистического и стилистического анализов художественного 

произведения. Филологический анализ художественного произведения.  

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX – XX ВЕКОВ 

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой литературы рубежа 

XIX – XX веков. Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Люди 14 года». Идейная 

сущность и основной конфликт произведения. Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На 

Западном фронте без перемен». Образная система произведения. Сюжет и композиция. 

Человек и война в романе.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

Литературные искания и направление философской мысли начала XX века. Золотой и 

Серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX 

века. Человек и эпоха – основная проблема искусства. Направления философской мысли 

начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. 

Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН  

Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. Мотивы и образы 

бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве Бунина. Лирическая проза 

писателя.  
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Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни.  

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни и смерти, 

вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис цивилизации в 

рассказе «Господин из Сан-Франциско». Проблема бездуховности буржуазного общества. 

Смысл финала произведения. Идейно-художественное своеобразие рассказа. Образы-

символы. Прием контраста. Антропоцентризм литературы XIX века.  

Рассказы «Солнечный удар», «Темные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви в 

произведениях Бунина. Средства создания художественного образа. Поэтичность женских 

образов. Психологизм бунинской прозы и особенности внешней изобразительности. Роль 

предыстории в художественном произведении. Художественная деталь.  

Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в романе. 

Художественное время и пространство в произведении. Бунинская концепция жизни и смерти. 

Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры 

Бунина. Новаторство романа Бунина.  

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН  

А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя.  

Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. Поэтизация 

природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная 

жизнь деревни и ее обитателей. Конфликт в произведении. Художественные особенности 

повести «Олеся». Композиция повести. Антитеза как прием композиции. Черты романтизма в 

произведении.  

Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер произведения. 

Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии произведения. 

Смысл названия повести.  

Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь как талант и тема 

социального неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы главных героев. 

Роль второстепенных персонажей. Символизм детали в прозе Куприна. Роль сюжета в 

повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве 

Куприна. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна.  

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ  

Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в творчестве писателя. 

Особенности художественного восприятия мира.  

Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция обезличенного 

человека. Трагический смысл финала рассказа. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЕВ  

Творчество И. С. Шмелева. Этапы жизни и творчества писателя. Национально-историческая 

проблематика произведений. Тема России в творчестве И. С. Шмелева.  

Повесть «Солнце мертвых». Специфика жанра и композиции произведения. 

Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное 

своеобразие произведения.  

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ  

Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания. Художественный мир 

писателя.  

«Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба», «Уроки Зайцева». 

Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО  

Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон». Сборник «Дюжина ножей в 

спину революции». Рассказы «Короли у себя дома», «Черты из жизни рабочего Пантелея 

Грымзина», «Трава, примятая сапогом», «Роковой выигрыш». Темы и образы сатирической 

новеллистики Аверченко. Понятие «карнавальный смех». Развитие представлений об иронии 

и пародии.  
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ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая)  

Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон».  

Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика произведений.  

Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи.  

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ  

Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество, лирика 

Набокова. Литературное наследие.  

Роман «Машенька». Два параллельных временных пространства в повествовании: прошлое и 

настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе. Образная система романа. Россия 

глазами писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова.  

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. Модернизм в поэзии 

Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и литературное 

направление. Дифференциация понятий «Серебряный век», «декаданс», «модернизм». 

Модернизм как литературное направление и его основные течения. Литературный авангард. 

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Предсимволизм.  

В. Я. Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм как миропонимание. Литературные 

манифесты символистов.  

Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»: Н. М. Минский, Д. С. 

Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И. Иванов. Влияние символизма на 

последующее развитие русской литературы XX века. 

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ  

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова.  

Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные мотивы лирики 

Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы 

научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ  

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. Своеобразие 

художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель «старшего символизма».  

Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою 

ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». Лирический герой и основные черты 

символической поэзии Бальмонта.  

Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. 

Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия «эвфония», «аллитерация», 

«ассонанс».  

ИННОКЕНТИЙ ФЕДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, ФЕДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ  

Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого.  

Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского «Мучительный сонет», 

«Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на распутьи двух дорог…», «Не трогай в 

темноте…». Основные темы и мотивы лирики поэтов.  

РУССКИЙ АКМЕИЗМ 

Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. Н. С. Гумилев и А. А. 

Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как 

декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, отличительные черты. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С. 

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

Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на последующее развитие русской литературы XX века. 

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЕВ  

Судьба и творчество Н. С. Гумилева. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия сборника 
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«Огненный столп».  

Стихотворения Гумилева «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», «Мои читатели», 

«Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай». Проблематика и поэтика лирики 

Гумилева. Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. 

Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

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

«лирический герой-маска», «неоромантизм».  

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 

Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. Маринетти. 

Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

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

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

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

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями.  

Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь Северянин…», 

«Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич. «Акробат», «Воспоминанье»). Основные темы 

и мотивы лирики поэтов.  

Влияние футуризма на последующее развитие русской литературы XX века.  

Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века (анализ 

лирического произведения).  

МАКСИМ ГОРЬКИЙ  

М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. Горького.  

«Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького. Новый романтический 

герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя.  

Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции произведения. 

Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Тема 

ответственности за свой жизненный выбор. Идея произведения. Героический пафос.  

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

произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три 

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

лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Смысл названия драмы. Авторская позиция в 

произведении. Интерпретация драмы в критике. Новаторство Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы.  

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные портреты. Пафос 

«Несвоевременных мыслей» Горького.  

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького.  

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК  

Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего Блока. Поэт и 

символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни поэта.  

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую Тебя…», «Ты горишь 

над высокой горою…», «Вхожу я в темные храмы…». Эволюция образа Прекрасной Дамы.  

Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». Образы 

«страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Лирический 

герой стихотворений. Деталь в лирическом произведении.  

Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического пути России. 

Стихотворения «На железной дороге», «Россия», «Русь». Эволюция темы Родины в творчестве 

Блока.  

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

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Жанр, стиль, сюжет, композиция 

и проблематика произведения. Символика произведения. Рефрен. Авторская позиция и 

способы ее выражения в поэме. Образ Христа в поэме. Многозначность финала. Неутихающая 
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полемика вокруг поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию XX века.  

Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция».  

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока. 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ  

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ  

Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев и А. А. Блок. Н. А. Клюев и 

С. А. Есенин.  

Стихотворения «Изба – святилище земли», «Голос народа», «Рождество избы». Основная 

тематика и проблематика лирических произведений.  

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики.  

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН  

Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский поэт. 

Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери», «Мой край задумчивый и 

нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели тесаные дроги…», «Учусь 

постигнуть в каждом миге…», «О Русь, взмахни крылами…», «Ветры, ветры, о снежные 

ветры…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Несказанное, синее, нежное…», «Русь 

Советская», «Русь уходящая», «Спит ковыль…», «Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…». Мотивы ранней лирики.  Тема Родины и природы в поэзии.  Идеальное и 

реальное в изображении деревни. Есенин и имажинизм. Исповедальность стихотворных 

посланий родным и любимым людям. Образ голубой Руси. Библейские образы. Мотив 

странничества. Мифологическая и фольклорная основа поэзии.  

Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар голубой…», «Ты 

такая ж простая, как все…», «Пускай ты выпита другим…», «Дорогая, сядем рядом…», «Мне 

грустно на тебя смотреть…», «Вечер черные брови насопил…». Любовная тема в лирике 

Есенина.  

Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь 

уходим понемногу…». Тема быстротечности человеческого бытия. Монолог лирического 

героя. Противоречивость лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ-иероглиф. 

Психологический параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства языковой 

выразительности. Поэтика цикла «Персидские мотивы».  

Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. Тема 

империалистической войны и братоубийственной Гражданской войны. Тема любви и 

революции в поэме. Язык произведения. Смысл финала поэмы. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ  

Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. 

Маяковский и футуризм. Поэт и революция.  

Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Нате!». Темы ранней 

лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность образов. Поэтическое 

новаторство В. В. Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика 

образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Рифма составная 

(каламбурная), рифма ассонансная.  

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-позвоночник». Тема любви 

в поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. Метафоричность лирики. Стихотворение-

исповедь.  

Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. «Четыре крика» в поэме. 

Смысл названия и смысл финала. Евангельские и богоборческие мотивы. Тема любви. 

Автобиографичность лирического героя. Трагическое содержание произведения.  

Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы Маяковского 



97 
 

«Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного переустройства мира. Образ 

революции и образ нового человека. Агитационная поэзия. Образ вождя революции. 

Эволюция революционной темы.  

Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект и приемы 

сатирического изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, 

гиперболизация. Основной конфликт пьес. Феерическая комедия. Тема грядущего. 

Современность сатиры Маяковского.  

Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Маяковского.  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Идейно-эстетические расхождения литературных объединений. «Пролетарская» литература. 

Теория «социального заказа». Производственная тематика поэзии. «Литература факта», очерк 

и репортаж в литературе 1920-х годов. Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. 

С. Серафимовича. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ  

Жизнь и творчество писателя (обзор).  

Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. Особенности 

жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в произведении. Народ и 

интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь становления героев. Толстовская 

традиция в создании сложного психологического образа персонажей. Смысл названия 

произведения. 

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ  

Жизнь и творчество писателя (обзор).  

Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войны. Особенности 

композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия действительности. 

Реалистическое изображение человека в потоке революционных событий. Сказовая форма и 

психологизм повествования.  

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН  

Жизнь и творчество писателя (обзор).  

Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл названия 

произведения. Образ автора. Образ Д-503. Женские образы в романе. Христианская символика 

и символика чисел. Роль художественной детали. Различные интерпретации произведения. 

Актуальность романа Замятина. «Мы» в ряду антиутопий ХХ века. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО  

Жизнь и творчество писателя (обзор).  

Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтер», «Баня», «Беспокойный 

старичок», «Нервные люди», «Жертва революции». Автор и рассказчик в произведениях. 

Комический сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль писателя. Юмор и сатира.  

Контроль: зачетная работа за 1-е полугодие. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки возникновения 

литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество Н. А. Островского (обзор). Сложность 

творческих поисков и писательских судеб в 1930-е годы. 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ  

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).  

Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика Платонова. 

Смысл финала и названия произведения.  

Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и проблема поиска 

истины в повести «Котлован». Характеристика образа Вощева и его места в сюжете и 

проблематике повести. Философские итоги повести «Котлован». Хронология повествования. 

Гротеск, комическое и трагическое. Символика произведения. Смысл названия и финала 
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произведения. 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ  

Жизнь, творчество, личность писателя.  

Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция произведений. 

Герои и действующие лица произведений. Проблема выбора нравственной и гражданской 

позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических 

событий, социальных потрясений. Библейские мотивы. Автобиографичность произведений. 

Художественная деталь. Реминисценции. Смысл названия и финала произведений.  

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция произведений. 

Политическая позиция автора. Образы героев. Реальное и фантастическое, комическое и 

трагическое. Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм, гротескность, контраст. Смысл названия и 

финала произведений.  

Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и композиция. Быт и 

нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и «московские» главы романа. Три 

мира в романе. Многожанровость и многоплановость романа. Изображение добра и зла. 

Система образов романа. Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и вечности 

в романе. Тема ответственности в романе. Сочетание фантастики с философско-библейскими 

мотивами. Традиции европейской и отечественной литературы в романе Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский смысл романа.  

Контроль: контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».  

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА  

Жизнь и творчество поэтессы.  

Стихотворения «Идешь, на меня похожий…», «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! Давно…», «Мне нравится, что Вы больны не мной…», 

«Стихи о Москве». Мотивы детства, дома, бессонности души, Москвы, любви, судьбы, поэта 

и поэзии, творчества, природы, Родины в лирике Цветаевой. Лирическая героиня Цветаевой. 

Психологизм поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль 

поэтессы. Афористичность поэтической речи.  

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). Автобиографичность поэм. 

Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема поиска абсолюта в любви. Тема 

жизни и смерти. Цветаевский стих. Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство поэм.  

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ  

Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор).  

Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе…», «Куда как страшно нам с 

тобой…», «Как светотени мученик Рембрандт…», «Айя-София», «Мы живем, под собою не 

чуя страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…». Основные темы и мотивы 

лирики. Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная 

природа эстетического переживания в стихотворениях. Описательно-живописная манера и 

философичность поэзии. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 

многообразие. Поэзия Мандельштама в конце XX – начале XXI века. 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ  

Жизнь и художественное наследие писателя (обзор).  

Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). Автобиографическая 

повесть. Традиции и новаторство в литературе. Роман-эпопея. Семейно-бытовая хроника. 

Тема трагедии русской интеллигенции и народа в годы Гражданской войны и революции.  

Роман «Петр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои. Сюжетная 

основа и композиция произведения. Образ Петра I. Образ народа. Реальное и художественное 

время и пространство в произведении. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН  

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).  

Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. 

Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие жанра 
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произведения: повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа пришвинского 

героя-рассказчика. 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК  

Жизнь и творчество писателя (обзор).  

Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Гамлет», 

«Быть знаменитым некрасиво». Основные темы и мотивы лирики. Тема творчества, 

значимости художника. Своеобразие творческого метода. Философичность лирики. 

Лирический герой. Образы попутчиков. «Боготворение» простых людей. Лирический пейзаж.  

Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история и природа в 

произведении. Автобиографичность образа главного героя. Христианские мотивы. Пейзаж. 

Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Женские образы в романе.  

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой 

романа. Смысл названия романа.  

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА  

Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы (обзор).  

Стихотворения «Сжала руки под темной вуалью…», «Песня последней встречи». Основные 

темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. Доверительность, камерность, 

интимность поэзии. Лирическая героиня Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи и лица в 

поэзии Ахматовой.  

Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоей прошу…», «Ты письмо 

мое, милый, не комкай…», «Сколько просьб у любимой всегда…», «Есть в близости людей 

заветная черта…», «Я научилась просто, мудро жить…». Тема любви в лирике Ахматовой. 

Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» в поэзии Ахматовой. 

Сюжетный принцип стиха. Афористичность поэзии.  

Стихотворения «Молитва», «Мне голос был…», «Мужество», «Родная земля». Тема Родины в 

лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема революционной России. Мотив 

осиротевшей матери. Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема бренности и 

вечности, жизни и смерти.  

Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа поэм. Сюжет и 

композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл названия 

поэм. Конфликт в произведениях. Символические образы. Принцип параллелизма. 

Библейский масштаб горя. Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя». 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ  

Жизнь, творчество, личность поэта (обзор).  

Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…», «Гроза идет». Основная 

тематика лирических произведений. Философская лирика. Человек и природа в лирике 

Заболоцкого. Нравственно-эстетическая проблематика лирики. Социально-гуманистические 

мотивы. Традиции и новаторство. Эволюция поэтического стиля художника. 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ  

Жизнь и творчество писателя (обзор).  

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий 

Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково семя». Правда Гражданской войны. 

Психологизм рассказов. Два уровня сознания героев. Народная стихия языка.  

«Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания произведения, 

специфика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об авторстве романа. Композиция 

произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия романа. Система образов в произведении. 

Предыстория героев. Первая мировая война в изображении Шолохова. Антитеза, прием 

контраста в романе. Портретная характеристика героев. Понятие «антигерой». Авторские 

отступления в романе. Изображение Гражданской войны. Картины природы в романе. 

Женские судьбы в романе (образы Аксиньи, Натальи, Ильиничны). Идея дома и святости 

домашнего очага. Трагедия Григория Мелехова. Портретная характеристика, речевая 

характеристика, самохарактеристика героя. Смысл финала романа.  
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Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова «Тихий Дон».  

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ  

ОЛДОС ХАКСЛИ  

Жизнь и творческий путь писателя (обзор).  

Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и композиции произведения. 

Смысл эпиграфа и названия романа. Социально-философские воззрения О. Хаксли. Проблема 

дегуманизации общества в ходе технического прогресса. Модель будущего в произведении. 

Роман-предупреждение. Идейное сходство и различие романа О. Хаксли «О дивный новый 

мир» и романа Е. И. Замятина «Мы». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ОБЗОР)  

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание 

потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. С. Тихонова, 

М. В. Исаковского, А. А. Суркова, А. А. Прокофьева, К. М. Симонова, О. Ф. Берггольц и др.; 

песни А. И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. Алигер, «Февральский дневник» О. Ф. Берггольц, 

«Пулковский меридиан» В. М. Инбер, «Сын» П. Г. Антокольского. Органическое сочетание 

патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. 

Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, 

обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокая реальность и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы, повести А. Н. Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, В. С. Гроссмана и др. 

Драматургия К. М. Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказка Е. Л. Шварца «Дракон». 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ  

Жизнь и творческий путь поэта (обзор).  

Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского крестьянства. Смысл 

заглавия поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. Иносказательный смысл поэмы. 

Фольклорная основа произведения. Смысл финала произведения.  

Поэма «Василий Теркин». Жанр, сюжет, композиция произведения. Смысл названия и 

подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика имени главного 

героя. Фольклорные черты в образе Теркина. Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и стиль 

поэмы. Народный характер произведения.  

Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я убит подо 

Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. Проблематика, идейная 

сущность стихотворений. Образы и герои лирических произведений. Трагизм лирического 

героя. Смысл названия стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических произведений. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН  

Жизнь и судьба писателя (обзор).  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая специфика 

произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы в повести. Образ Ивана Денисовича 

Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи. Смысл названия 

произведения. 

Рассказ «Матренин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная проблематика 

произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрены. Образы-символы в 

произведении. Смысл названия рассказа. «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и 

композиции произведения. Подзаголовок, посвящение. Тема трагической судьбы личности в 

тоталитарном государстве. Проблема исторической памяти. Сюжетные линии, временные 

планы в романе. Образ автора-повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. 

Автобиографизм творчества А. И. Солженицына.  

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ  

Жизнь и творчество писателя (обзор).  
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Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого существования. Человек и природа, 

смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль философской повести-притчи. 

Аллегорический характер произведения. «Старик и море» как художественное завещание 

писателя.  

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ  

«Поэтическая весна». Лирика поэтов – участников Великой Отечественной войны. Поэзия Л. 

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

Стихотворения «Мое поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернешься» Ю. В. Друниной, 

«Москвичи» Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических произведений. Темы, 

образы, мотивы стихотворений.  

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

«поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая 

стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая 

лирика». «Органичные поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения «Ностальгия по 

настоящему» А. А. Вознесенского, «Мне вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. 

Ахмадулиной, «Видения на холме» Н. М. Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая 

картина мира в лирике поэтов.  

Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна» поэзии. 

«Возвращенная» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Диссидентская 

литература. Андеграунд.  

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ  

Судьба и творчество поэта (обзор).  

Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «Пилигримы», «Рождественский 

романс». Основные темы и мотивы лирики. Новаторство поэзии И. А. Бродского. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм, 

постэкзистенциализм. Философия абсурда.  

Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. Эко.  

Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор).  

РУССКАЯ ПРОЗА 1950 – 2000-х ГОДОВ 

Общая характеристика военной прозы 1960-1980-х годов. «Лейтенантская проза» как особое 

явление в военной прозе: определение понятия, основные представители, специфические 

черты. Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор).  

Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия военной 

темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы жизни и смерти в произведении. Мотив 

мужской дружбы. Принцип достоверности и «эффект присутствия». Роль пейзажа в повести.  

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй половины XX века 

(причины возникновения и основные тенденции «деревенской прозы», основные 

представители, специфические черты). Значение «деревенской прозы» для русской 

литературы XX века.  

Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное дело». Герой-крестьянин, 

поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. Философия человека из народа. 

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН  

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).  

Повесть «Прощание с Матерой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. Распутина 

«Прощание с Матерой». Экологическая тема, тема памяти в произведении. Тема смысла жизни 

и назначения человека. Проблема русского национального характера. Образ праведницы 

Дарьи Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация уходящих 

патриархальных миров. Смысл названия и финала произведения. Космология В. Г. Распутина. 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН  

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).  

Рассказы «Чудик», «Алеша Бесконвойный», «Обида». Cюжет и композиция рассказов. 
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Основная проблематика произведений. Русский национальный характер в рассказах. 

Типизация героев: «герои-чудики», «маргиналы». Речевая характеристика героев. Поэтика 

рассказов В. М. Шукшина. 

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ  

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).  

Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт произведения. Тема 

духовной деградации личности. Психологические портретные зарисовки. Прием 

ретроспекции. Смысл финальной сцены и названия произведения. Понятие «зиловщина». 

Традиции и новаторство в драматургии А. В. Вампилова. 

ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ  

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).  

Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, проблематика 

произведений. Судьба русской женщины в повестях. Трагизм героини. Авторская позиция в 

произведениях. Смысл названия и финала повестей. Новаторство «деревенской прозы» 

Абрамова.  

Обзор повестей К. Д. Воробьева «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева «Сашка», Е. И. 

Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и документальность произведений. 

Основная проблематика и конфликт повестей. Своеобразие развития военной темы. Образы 

главных героев. Смысл названия и финала произведений.  

«Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. Особенности отражения 

действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, В. С. Маканина. 

Концепция личности в «городской прозе».  

Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ретроспективная композиция. Нравственная 

проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в повести. Смысл названия и финала 

повести.  

Контроль: контрольная работа за курс 11 класса. 

Тематическое планирование 

№п/п  Наименование разделов и тем  Всего 

часов  

 

Из них 

Развитие 

речи  

Контрольные 

работы 

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 1  

6 Творчество Л. Н. Андреева. 1   

7 Творчество И. С. Шмелева. 1   

8 Творчество Б. К. Зайцева. 1   

9 Творчество А. Т. Аверченко, Тэффи. 1   

10 Творчество В. В. Набокова. 1   

11 Особенности поэзии начала XX века. 7 1  

12 М. Горький  6 1  

13 А. А. Блок  5 1  

14 С. А. Есенин  5   

15 В. В. Маяковский  6 1  
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16 Литературный процесс 1920-х годов. 6  1 

17 Общая характеристика литературы 1930-х 

годов. 

1   

18 А. П. Платонов  2   

19 М. А. Булгаков  6 1  

20 М. И. Цветаева  2   

21 О. Э. Мандельштам. 1   

22 А. Н. Толстой  2   

23 М. М. Пришвин. 1   

24 Б. Л. Пастернак  2   

25 А. А. Ахматова  4   

26 Н. А. Заболоцкий 1   

27 М. А. Шолохов  7 1  

28 Из мировой литературы 1930-х годов. 1   

29 А. Т. Твардовский  3   

30 Литература периода Великой Отечественной 

войны (обзор). 

1   

31 А. И. Солженицын  3   

32 Из мировой литературы. 1   

33 Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного 

периода). 

3   

34 Русская проза 1950 – 2000-х годов. 9  1 

 Итого: 102 7 2 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» (углубленный уровень)  

Программа общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. 

Короовиной, 2017 

10  класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение русской классической литературы в 10 классе направлено на достижение 

следующих личностных результатов образования: 

— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углублённое изучение предмета; 

— в устной и письменной форме анализировать: · конкретные произведения с использованием 

различных научных методов, методик и практик чтения; · конкретные произведения во 

взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, 

философией, педагогикой, психологией и др.); · несколько различных интерпретаций 

эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или 

театральную поста новку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

— ориентироваться в историко-литературном процессе XIX—ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: · понятие об основных литературных направлениях, 

течениях, ведущих литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные 

черты направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание 

о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними 
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(например, о полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» 

поэзии и др.); · знание имён и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; · представление о 

значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; · знания об истории 

создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия произведений читателями в 

исторической динамике; 

— обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения): · давать развёрнутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное их восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и 

взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: · выполнять проектные и 

исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно определяя их тематику, 

методы и планируемые результаты; · давать историко-культурный комментарий к тексту 

произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и др.). 

Планируемые предметные результаты: 

Ученик на углублённом уровне получит возможность научиться: 

— использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного 

литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети 

Интернет; 

— опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе 

современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX—XXI веков; 

— пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 

процесса, в том числе современного, в его динамике; 

— принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и др.) для молодых учёных в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях. 

Таким образом, в результате освоения курса 10 класса ученики узнают: 

— основные особенности становления реализма в русской литературе в контексте 

европейского литературного процесса; 

— важнейшие черты русского реализма, обусловившие национальное своеобразие русской 

классики XIX века; 

— проявившиеся во второй половине XIX века особенности русского романтизма как 

литературного направления, имена и произведения русских писателей второй половины XIX 

века, в творчестве которых проявились черты романтизма; 

— ключевые факты творческих биографий Бальзака, Стендаля, Диккенса и Мопассана, их 

роль в развитии реализма как литературного направления и формировании жанров романа, 

новеллы, названия ключевых произведений Бальзака, Стендаля, Диккенса и Мопассана, 

содержание одного из произведений каждого автора; 

— основные факты биографии и творчества И. С. Тургенева, содержание романа «Отцы и 

дети»; 

— важнейшие факты биографии и творчества И. А. Гончарова, связь трёх романов писателя с 

ключевыми проблемами эпохи, общие сюжетно- композиционные решения, характерные для 

романов Гончарова, содержание романа  «Обломов»; 

— проблематику пьес А. Н. Островского, социальные и психологические проблемы, поднятые 

драматургом в пьесах «Банкрот», «Гроза», «Бесприданница», «Лес»; содержание драмы 

«Гроза» и пьес А. Н. Островского, прочитанных самостоятельно; 

— основные факты биографии и творчества Ф. И. Тютчева, А. А. Фета,  А. К. Толстого, 

ведущие мотивы лирики каждого автора, произведения (фрагменты), характеризующие 
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мироощущение поэта или важные для него темы творчества; 

— основные факты творческой биографии Н. А. Некрасова; 

— основные мотивы лирики Некрасова, особенности его поэтического языка; 

— содержание поэмы «Кому на Руси жить хорошо?», образы персонажей, их роль в развитии 

авторской идеи; 

— признаки эпопеи как литературного жанра, черты эпопеи в поэме Н. А. Некрасова «Кому 

на Руси жить хорошо?»; 

— важнейшие факты творческой биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина, основные идейные 

предпосылки его литературного творчества, содержание отдельных фрагментов сатиры 

«История одного города»; 

— факты биографии Ф. М. Достоевского, названия и общую проблематику его основных 

произведений, содержание романа «Преступление и наказание», значение отдельных эпизодов 

романа, их место в повествовании; 

— основные факты биографии Л. Н. Толстого, особенности важнейших этапов его духовной 

эволюции и творчества, творческую историю романа «Война и мир», в том числе 

автобиографическое значение некоторых образов и мотивов романа, основные сюжетные 

линии произведения, историческую основу событий, изображённых Толстым; 

— основные факты биографии А. П. Чехова, сюжеты 3—4 рассказов писателя, относящихся к 

разным периодам творчества, содержание комедии «Вишнёвый сад», систему образов пьесы, 

специфику жанра комедии «Вишнёвый сад», особенности конфликта; 

— основные особенности жанров рецензии, отзыва, аннотации, требования к докладу, 

реферату, сочинению на литературную или литературоведческую тему; 

получат возможность узнать: 

— основные факты творческой истории романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?», фабулу 

романа и имена главных героев; 

— основные особенности творчества Н. С. Лескова, позицию писателя в общественном и 

литературном движении второй половины XIX века; 

— основные признаки европейской «новой драмы» рубежа веков, сюжет и главных героев 

пьес Г. Ибсена («Нора») и Б. Шоу («Пигмалион»); 

— основные направления русской литературной критики второй половины XIX века; 

— имена и работы наиболее известных художников — иллюстраторов произведений русских 

писателей второй половины XIX века; 

— наиболее интересные, качественные кинематографические интерпретации произведений 

русской литературной классики XIX века; 

научатся: 

— раскрывать идею прочитанного произведения писателя второй половины XIX века, 

аргументированно излагать авторскую позицию, опираясь на анализ конкретных эпизодов, 

образов произведения; 

— создавать устное монологическое высказывание в жанре отзыва о творчестве писателя 

второй половины XIX века, составлять рассказ (сообщение) о писателе, используя материалы 

учебника и дополнительные источники; 

— воспроизводить сжато сюжет романа, рассказа, пьесы, передавать содержание отдельных 

ключевых эпизодов, сопоставлять фрагменты произведения; 

— характеризовать героев романа, повести, рассказа, пьесы в общей системе персонажей, 

используя понятия: главный — второстепенный герой, антитеза, дополнение, сходство—

различие и т. п.; раскрывать образы главных_и второстепенных, а также эпизодических 

персонажей, объяснять их роль в развитии действия, определять приёмы создания образа 

персонажа, в том числе речевую характеристику, создавать словесный портрет героя с 

использованием цитат из произведения, объяснять значение образов персонажей для 

раскрытия авторского замысла, создавать комплексную характеристику героя, сравнительную 

характеристику персонажей, выявлять авторское отношение к персонажу, опираясь на анализ 

текста; 
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— формулировать историко-культурные, философские, нравственно-этические проблемы, 

которые нашли отражение в художественном мире произведения; 

— передавать сжато содержание отдельных эпизодов произведения и раскрывать их сюжетно-

композиционное и характерологическое значение; 

— определять средства изображения внутреннего мира главных героев автором, оценивать 

чувства героев, мотивы их поведения; 

— характеризовать основные элементы изображённого мира (пейзаж, интерьер, вещный мир, 

деталь и т. д.) в контексте авторской идеи; 

— определять конфликт в драматическом произведении; 

— определять жанр пьесы (комедия, драма, трагедия), указывая конкретные признаки жанра 

в произведении; 

— определять основные стадии развития действия и композиционную 

роль конкретных сцен пьесы; 

— заучивать наизусть и выразительно читать лирические стихотворения разных жанров Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого, Н. А. Некрасова, 

фрагменты прозаических произведений И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, А. 

П. Чехова, сцены из пьес А. Н. Островского; 

— определять эмоционально-образное содержание лирического произведения, давать 

характеристику лирического героя; 

— определять средства художественной выразительности и раскрывать их роль в лирическом 

произведении; 

— сопоставлять лирические стихотворения одного автора и стихотворения разных поэтов, 

близкие по теме; 

— выполнять формальный анализ стихотворений, определяя особенности строфики, 

ритмической организации, способы рифмовки и другие особенности текста; 

— выделять сквозные темы, идеи, мотивы, образы в творчестве поэта, сопоставляя 

прочитанные произведения разных жанров; 

— раскрывать смысл художественного иносказания в прозе М. Е. Салтыкова-Щедрина 

(сказках и фрагментах «Истории одного города»), интерпретировать эпизоды, содержащие 

иронию, гротеск, сарказм; 

— приводить примеры «диалектики души» и «диалектики характера» в произведениях Л. Н. 

Толстого, примеры психологизма в прозе И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского; 

— анализировать авторскую позицию в произведениях, определять средства её воплощения в 

тексте; 

— формулировать собственную точку зрения на изображённое писателем явление 

действительности, аргументируя своё согласие или несогласие с авторской позицией, 

формулировать и аргументированно защищать свою точку зрения по определённой 

нравственной или мировоззренческой проблеме, участвовать в дискуссии, соблюдая 

корректное поведение и правила устного общения; 

— использовать термины, описывающие художественный мир литературного произведения, 

особенности историко-литературного процесса (в соответствии с содержанием программы 10 

класса); 

— составлять конспект, тезисный план статьи учебника; 

— создавать сочинение в жанре ответа на проблемный вопрос на литературную или 

нравственно-философскую тему, затронутую писателем, обращаться к тексту произведения 

для аргументирования и иллюстрирования 

собственной позиции; 

получат возможность научиться: 

— соотносить проблематику романа «Что делать?» с фактами жизни Н. Г. Чернышевского и 

общественной ситуацией 50—60-х гг. XIX века, передавать содержание прочитанных 

фрагментов романа «Что делать?», объяснять значение иносказаний, использованных автором 

для выражения его 
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социально-философских идей; 

— демонстрировать особенности сказовой манеры Н. С. Лескова на примерах из прочитанных 

произведений; 

— использовать дополнительные источники для оценки фактов и исторических лиц, 

выведенных писателем в литературном произведении; 

— в устной и письменной форме давать отзыв об иллюстрации к произведению русской 

литературы второй половины XIX века, фрагменте кинофильма, спектакля, сопоставляя 

произведение и его интерпретации в других видах искусства; 

— в устной и письменной форме давать отзыв о кинофильме, спектакле, сопоставляя пьесу и 

её сценические или кинематографические интерпретации; 

— писать рецензии на фильм, снятый по мотивам литературного произведения; 

— составлять конспект, тезисный план литературно-критической статьи; 

— самостоятельно формулировать позицию критика на основе прочитанного законченного по 

смыслу фрагмента статьи; 

— сопоставлять различные суждения литературных критиков о герое произведения, авторской 

позиции, используя фрагменты литературно-критических статей; 

— приводить цитаты, тезисы литературных критиков в качестве аргументов в собственных 

устных и письменных высказываниях на литературную тему. 

Изучение литературы как учебного предмета способствует достижению метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять 

планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроках и при выполнении 

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 литература 19-начала 21 века, 

учитывая позиции других участников деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

области литературы 19- начала 21 века; навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий. 

Содержание учебного предмета 

Литература XIX века                                                                                                                                                                                                            

Русская литература XIX века  в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы   XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение 

к народу в поисках нравственного идеала).                                  

Введение                                    

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало». 

Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая !. Расцвет и 

упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой половины  XIX 

века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. 

Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. 

Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная 

школа») и профессиональной русской критической мысли.   

Россия во второй половине  XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. 

Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, 

либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет 
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русского романа (Тургенев, Гончаров, Л.Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, 

Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные 

тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика 

социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» 

(Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и 

литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, её гибель и 

рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

Литература первой половины XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм.  

Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-

историческое и  

общечеловеческое содержание лирики. Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц  

шумных...», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», 

«Свободы  

сеятель пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»),  

Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся,  

закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника.  

Склонное к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и  

воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

Литература первой половины XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, 

Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и 

общечеловеческое содержание лирики. Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», 

«Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с 

Поэтом», «Вольность», «Демон», «Пора, мой друг, пора», «Осень» и др. Слияние гражданских, 

философских и личных мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте 

человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и 

преемственность поколений. Романтическая лирики и романтические поэмы. Историзм и 

народность - основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный 

всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и 

поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной 

мир или к иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, 

чистота и красота поэзии как заповедник святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человек 

в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пестрою толпою окружен...», 

«Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...». «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание». Своеобразие художественного мира Лермонтова. 

Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве 

поэта. 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и 

взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романтические произведения. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. 

«Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о том, как 

поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас 

Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях 

(«Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики 

и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и обманного 

города. 
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Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. 

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. 

Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 

критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская 

глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных 

образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман «Обломов». 

Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл 

его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение 

к 06-ломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в 

зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как 

слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. 

Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация 

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

репертуара. Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. 

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

трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие конфликта и основные стадии развития 

действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ 

города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт 

Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная 

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

Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в 

критике («Луч света и темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, 

драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия) 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.) «Отцы и дети». Духовный конфликт 

(различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между 

поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русскою 

человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры 

вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы 

на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. 

Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. 

Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с 

Природой и Историей, с «божеско всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание 

разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической 

детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — 

лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров 

— героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий 

образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как 

признаки монументального стиля грандиозных творений. Стихотворения: ««Silentium», «Не 

то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», 

«Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», 

«Природа — сфинкс...», «Умом Россию по понять...», «О, как убийственно мы любим...». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской 

поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) Двойственность личности и 
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судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали 

и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и 

метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их 

достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны 

душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря 

прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в 

произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. Стихотворения: 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...». 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного 

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

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

способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое 

и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация 

любой ной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы 

«Кому на Руси тип, хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта 

тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема 

социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. 

Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без 

счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой 

бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...». 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) «История одного 

города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника, 

изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. 

Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое 

негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как 

выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные 

искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа 

толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная 

чистота писательского взгляда на человека и мир. 

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 

Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны 

и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной 

демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве 

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

Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания 

Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-

интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик 
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Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и 

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

смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и 

Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. 

Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-

этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и 

мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог 

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

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и 

«натуральная школа». «Преступление и наказание» — первый идеологический роман. 

Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете 

произведения. Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. 

Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете 

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

проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ 

самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение для 

русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, 

роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и 

Достоевского. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Бытовые повести и жанр 

«русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. 

Талант и творческий дух человека из народа. «Тупейный художник». Самобытные характеры 

и необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, 

нравственная стойкость — основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. 

(Изучается одно произведение по выбору.) 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. 

Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения 

«маленького человека». Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими 

представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. Многообразие философско-

психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и 

идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» 

существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: 

«Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай 

из практики», «Черный монах» и др. «Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые 

хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, 

роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая 

образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия 

Чехова для русской и мировой литературы. 

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые 

финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция 

и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и 

комизма. Понятие о лирической комедии. 

Из литературы народов России. Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. 

(Обзор.) Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. 

Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни 

простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной 

образности в русскоязычных произведениях поэта. 
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Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. 

Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, 

обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, 

сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. 

Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и 

права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 

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

«драма идеи и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, 

закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. 

Склонное к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и 

воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

Тематическое планирование 

№пп 
Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Уроки развития 

речи 

Контрольные 

работы. 

1 Введение.  2   

2 Г.Р.Державин 2   

3 Уроки внеклассного чтения 2   

4 В.А.Жуковский 2   

 

 

5 К.Н.Батюшков 2 Домашнее 

сочинение по 

лирике поэтов 

пушкинской 

поры. 

 

6 А.С.Пушкин 20 Классное 

сочинение по 

творчеству 

А.С.Пушкина 

(2ч.) 

 

7 М.Ю. Лермонтов 14  Контрольная работа 

по творчеству М.Ю. 

Лермонтова (2ч.) 

8 Н.В. Гоголь. 

 

11  Контрольная работа 

по творчеству 

Н.В.Гоголя (2ч.) 

9 Ф.И. Тютчев. 4   

10 А.А. Фет 5   

11 А.К. Толстой   Анализ одного 

стиотворения 

русского поэта 

середины 19 века 

(1ч,) 

12 И.А. Гончаров 5   

13 А.Н. Островский 12  Зачётная работа за 

первое полугодие 
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14 Н.А.Некрасов 10   

15 Н.Г.Чернышевский 2   

16 М.Е. Салтыков-Щедрин 5   

17 Л.Н.Толстой 19 Классное 

сочинение по 

творчеству 

Л.Н.Толстого (2ч) 

 

18 Ф.М. Достоевский. 

 

13   

19 Н.С. Лесков 5   

20 А.П.Чехов 13  Зачётная работа за 

второе полугодие 

21 Зарубежная литература 6   

22 Итоговые уроки 3   

 Всего: 170 4 9 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» (углубленный уровень)  

Программа общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. 

Короовиной, 2017 

11 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы (ООП): 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

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

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;                                                           

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов;                                                                                           

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

- 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;  

-формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;                                                                                                  

- 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 учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;                                                                                                                                                                          

- 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;                                                                                                                               

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;    
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- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;                                                                                                                                                                                 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;   

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП включают метапредметные 

понятия (например: система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, 

феномен) и универсальные учебные действия (УУД): регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

1) В области регулятивных универсальных учебных действий выпускник научится: 

- самостоятельно ставить 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 и основываясь на соображениях этики и 

морали;                                                                                                                                                                  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в 

жизненных ситуациях;                                                                                                                                      

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели;                                                                       

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;                                                                                                  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;                                                                                                      

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2) в сфере познавательных универсальных учебных действий выпускник научится: 

- объяснять явления с научной точки зрения;  

- давать оценку и удерживать дизайн научного исследования; 

- искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;     

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, (анализ и оценка 

научной информации, умение понимать аргументы различных представлений и делать 

соответствующие выводы, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках);                                                                                                                                                                                                                                                                    

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

содержательно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития;  

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

информации;                                                                                                                                          

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности;   

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе, альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;                                                                                                                                                                                                                          

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действия в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
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изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;                                                                                                                       

- основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;                                     

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для класссификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

- создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;                                                                                                             

- навыкам смыслового чтения, а также различным формам чтения в изменяющихся условиях;                                                                                                               

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;     

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляциии своей 

деятельности, владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;                                           

- формировать и развивать компетентность в области использования информационно- 

коммуникативных технологий. 

3) в области коммуникативных универсальных учебных действий выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для деловой 

коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;                                                                                                                                                                                                                                                                              

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);                                                                                                                                                                                                                                      

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;   

- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;                                                         

- распознавать возможные конфликтные ситуации и предотвращать их до наступления 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП (углублённый уровень): 

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

образования 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

-демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим   углубленное изучение предмета;                                                                                                                                                                                                                       

- в устной и письменной форме анализировать:  

- конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик 

чтения;                                                                                        

 - конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и т.д.) 

и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.);                                                                                                                                                                                                                                                                             

- несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует 

исходный текст;                                                                                                                                                                                                                                                                                

- ориентироваться в историко-литературном процессе 19-20 веков и современном 

литературном процессе, опираясь на:                                                                               - понятие 

об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах (уметь 
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определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в конкретном 

тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о 

литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и 

футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой»  поэзии и др.);                                                                                                                                                                                                            

- знание имён и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений;                                                                                                                                                                                                                                    

- представление о значимости и актуальности произведений в контексте их появления;                                                                                                                                      

- знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

      Обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе  и опыт самостоятельного 

чтения):  

- давать развёрнутые ответы на вопросы с использованием   научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных  его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно- исторической эпохе (периоду);                                                                                               

- осуществлять следующую продуктивную деятельность:   

- выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые результаты;                                                                                                                                                                                                                                               

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и др.). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, 

в том числе в сети Интернет;      

- опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков 19-21 вв.;     

- пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике;  

- принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и пр.) для молодых учёных в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов 

и статей в специализированных изданиях. 

К углубленному изучению предмета «Литература» в 10-11 классах относятся: 

- способность  использования межпредметных понятий 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.                                                                       

Содержание учебного предмета 

Исторические события, общественная мысль, наука, философия, культура, искусство, 

литература в конце 19-начале 20 в. Литература в России конца 19-начале 20 в. Серебряный 

век. Основные направления и течения: классический реализм, новый реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, имажинизм, экспрессионизм, новокрестьянские поэты). (Обзор). 

Классический реализм и модернизм на рубеже 19-20 вв. 

Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн, Л.Н. Андреев, М. Горький, А.С. 

Серафимович, В.Г. Короленко, В.В. Вересаев, М.М. Пришвин, И.С. Шмелёв, Е.И. Замятин и 

др. Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

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

основная проблема искусства. Направления философской мысли начала века, сложность 
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отражения этих направлений в различных видах искусства. Разнообразие литературных 

направлений, стилей, школ, групп (реализм, неореализм, натурализм, декаданс, модернизм). 

Основные понятия и термины. (Обзор).  

Проза начала 20 века (1895-1925). Состояние русской прозы в начале 20 века: классический 

реализм-Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, новый реализм (неореализм) – И.А. Бунин, М горький, А.И. 

Куприн, А.Н. Толстой, В.Г. Короленко, В.В. Вересаев, А.С. Серафимович, Е.И. Замятин, И.С. 

Шмелёв, Н. Андреев (обзор); (одно произведение по рекомендации учителя). 

И.А. Бунин. Биография и творческий путь. (Обзор). Философичность лирики Бунина. 

Тонкость восприятия психологии человека и мира природы. 

Поэзия (выборочное чтение 10 и изучение 5 стихотворений): «Шире, грудь, распахнись для 

принятия…», «Деревенский нищий», «Не видно птиц. Покорно чахнет…», «Родине», «Когда 

на тёмный город сходит…», «Поздний час. Корабль и тих и тёмен…», «Родина», «Нет солнца, 

но светлы пруды…», «На высоте, на снеговой вершине…», «Тропами потаёнными», «Песня» 

(« Я - простая девка на баштане…»), «Одиночество» («И ветер, и дождик, и мгла…»), «В лесу, 

в горе родник, живой и звонкий…», «Густой зелёный ельник у дороги», «Растёт, растёт 

могильная трава…», «Люблю цветные стёкла окон…», «Собака», «Ночлег», «Слово», 

«Просыпаюсь в полумраке…», «Когда-то, над тяжёлой баркой…», «Молодость», «Полночный 

звон степной пустыни…», «Последний шмель», «Настанет день-исчезну я…», «Покрывало 

море свитками…», «Первый соловей», «Среди звёзд», «Свет незакатный», «И цветы, и шмели, 

и трава, и колосья…», «Михаил», «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…», «Пантера», 

«Петух на церковном кресте», «Льёт без конца. В лесу туман», «В пустом, сквозном чертоге 

сада…», «Кобылица», «Надпись на могильной плите», «Ночь» («Ледяная ночь, мистраль…»), 

«За всё тебя, господь, благодарю!» (5 стихотворений для изучения, чтения и комментария по 

выбору учителя и учащихся). 

Проза. Своеобразие повествования И.А.Бунина. Мотивы увядания и запустения дворянских 

гнёзд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада, полемика вокруг повести 

«Деревня». Обращение И.А.Бунина к широчайшим социально- философским обобщениям в 

рассказе «Господин из «Сан-Франциско». Тема любви в прозе Бунина. Поэтичность женских 

образов. «Жизнь Арсеньева» как завершение цикла художественных автобиографий  из жизни 

русского поместного дворянства. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-

Франциско», «Лёгкое дыхание», «Сны Чанга», «Дело корнета Елагина», «Первая любовь», 

«Лика»; новеллы из сборника «Тёмные аллеи» (по выбору учащихся и учителя). «Жизнь 

Арсеньева» (по желанию). 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Индивидуальный 

стиль писателя.  

Максим Горький. Жизнь, творчество, личность (на материале автобиографических 

произведений и биографических работ о М. Горьком, опубликованных в последние годы). 

Раннее творчество. Суровая правда рассказов о «босяках», романтический пафос ранних 

произведений. Поэтическая условность и символика образов. «Макар Чудра», «Старуха 

Изергиль», «Мальва», «Челкаш», «Дед Архип и Лёнька» (два рассказа для изучения, чтения и 

комментирования по выбору учителя). Роман «Фома Гордеев» в кругу романов М. Горького. 

Изображение судеб людей в переломные моменты истории: необычность героя, порвавшего 

со своей средой, бурный и трагический протест против лжи. Страстные поиски смысла жизни. 

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

духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного 

положения; иллюзии и активная, ищущая мысль; сон и пробуждение души. «Три правды» в 

пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи 

(Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая 

судьба пьесы. Роман «Фома Гордеев» и пьеса «На дне» (два произведения для изучения, 

чтения и комментирования по выбору учителя и учащихся). «Мать», автобиографическая 

трилогия («Детство», «В людях», «Мои университеты»), «Жизнь Клима Самгина» и другие 

произведения М. Горького (по желанию учащихся). Публицистика М. Горького. 
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Литературные портреты (по выбору учащихся). Литературный портретный очерк как жанр. 

Чтение и анализ одного из портретных очерков Горького. Памфлеты периода первой русской 

революции («Мои интервью», «Заметки о мещанстве», «Разрушение личности» и др.). 

Публицистика последних лет («О том, как я учился писать» и др.). Влияние творчества М. 

Горького на судьбы русской литературы. 

Теория литературы. Жанр литературного портрета. Социально-философская драма как жанр 

драматургии (начальные представления). 

А.И. Куприн. Биография и творчество. Любовь как высшая ценность мира в рассказе 

«Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова, пробуждение души Веры. 

Поэтика рассказа. Символическое звучание деталей в прозе Куприна (на примере 

«Гранатового браслета»). Повести: «Олеся», «Поединок». Поэтическое изображение природы 

в повести «Олеся», богатство духовного мира, мечты героини. Реальная жизнь деревни, её 

обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в 

повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм 

любовной темы в повестях «Поединок» и «Олеся». Рассказы: «Последний дебют», 

«Листригоны», «Гамбринус», «Изумруд», «дознание», «Гранатовый браслет», повести 

«Олеся», «Поединок», романы «Юнкера», «Кадеты», «Молох» (3-4 произведения для 

изучения, чтения  и комментирования по выбору учителя или учащихся). 

А.Н. Толстой. Биография и творчество. Угасание дворянских гнёзд, характеры чудаков и 

других персонажей, завершающих крепостную эпоху. Годы революции и переломы в судьбах 

людей. Тема Петра Первого и его преобразовательной деятельности. Фантастико- утопические 

произведения. Публицистика и патриотические военные рассказы. Произведения: «Детство 

Никиты», «Хромой барин», «Чудаки», «Смерть Налымова», «День Петра», «Хождение по 

мукам», «Пётр Первый», «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина», «Гадюка», «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино», «Рассказы Ивана Сударева», «Русский характер» (5 

произведений для изучения, чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся). 

Теория литературы.  Исторический роман как жанр литературы. 

Е.И. Замятин. Творческий путь. Будущее человечества в представлении писателя. 

Технический прогресс и нравственные ценности. Произведения, рекомендуемые для чтения и 

анализа (по выбору учителя и учащихся): «Уездное», «Мы», «Рассказ о самом главном», 

«Пещера» и другие сочинения (1 произведение для текстуального изучения и 2 произведения 

для чтения и по выбору учителя или учащихся). 

Теория литературы. Утопия и антиутопия в художественной литературе.  

«Серебряный век» русской литературы. Границы и содержание понятия. (Обзор). Символизм. 

Возникновение символизма как «нового искусства». Основные принципы эстетики 

французского и отечественного символизма. Теория символа. Предшественники русского 

символизма. И.Ф.Анненский как предшественник русского символизма (краткий обзор 

произведения: «Стансы ночи», «Смычок и струны», «Ямбы», «Кулачишка», «Снег», «Среди 

миров», «Старые эстонки», «К моему портрету» (3 стихотворения по выбору). Зарождение и 

дебют русского символизма. В.С.Соловьёв, Н.М.Минский, Д.С.Мережковский, В.Я.Брюсов 

(краткий обзор). ПЕреодизация русского символизма. Критерии их различения: 

хронологический («старшие символисты»: Н.Минский, Д.Мережковский, З.Гиппиус, 

В.Брюсов, К.Бальмонт, Ф.Сологуб, М.Кузмин; «Младосиволисты: А.Белый, А.Блок, 

В.Иванов) и содержательный-символизм как религиозно-философское явление., связанное с 

идеей преображения Земли и Человека. 

В.Я.Брюсов – поэт, переводчик, стиховед, литературный критик. Брюсов как основоположник 

символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова-урбанизм, история, смена 

культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. Стихотворения: 

«Сонет к форме», «Осеннее чувство», «Творчество», «Юному поэту», «Возвращение», «Я», 

«Ребёнком я, не зная страху..», «Ассаргадон», «Жрец Изиды», «Психея», «Скифы», 

«Клеопатра», «Люблю я линий верность…», «В моих словах бесстыдство было..», «В дни 

запустений», «Мы», «»Работа», «Нить Ареадны», «Встреча», «Крысолов», «Грядущие гунны», 
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«Поэту», «Сумерки», «Хвала человеку», «На сухой осине серая ворона», «Родной язык», 

«Юношам», «Мы-скифы», «Работа» («Единое счастье- работа…»), «Я вырастал в глухое 

время…» (5 произведений для изучения, чтения и комментирования по выбору учителя или 

учащихся). 

К.Д. Бальмонт. Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только 

любовь», «Семицветик». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись 

Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору. Эмигрантская лирика: главный мотив- 

воспоминания об оставленной России, её природе, городах и весях. Гимны русскому языку и 

русскому стиху. Стихотворения: «Одна есть в мире красота», «Родная картина», «Чёлн 

томленья», «Песня без слов», «Камыши», «Ковыль», «Млечный путь», «Я вольный ветер, я 

вечно вею..», «Белый лебедь», «Правда», «Пройдут века веков», «Сфинкс», «Я люблю далёкий 

след-от весла..», «Равнина», «Тишина», «Лесные травы», «Воспоминание о вечере в 

Амстердаме», «Чёт и нечёт», «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце..», «Гимн огню», 

«Белый пожар», «Я-изысканность русской медлительной речи..», «Гимн солнцу», «Я не знаю 

мудрости», «Безглагольность», «Мне странно подумать, что трезвые люди..», «Как я пишу», 

«Зерно», «Осень», «Святой Георгий», «Родное», «Зеркало»,  «Погоня», «Золотое слово»,  

«Ночной дождь», «Женщина», «Я русский, я русый, я рыжий..», «Колокольный звон», «Душа 

с душой», «Москва», «Косогор» (5 произведений для изучения, чтения и комментирования по 

выбору учителя или учащихся). 

По желанию учащихся: М.А. Кузмин .Краткий очерк творчества. Стихотворения для чтения и 

знакомства (2-3 по выбору учителя: «Любовь этого года», «Мудрая встреча», 

«Александрийские песни», «Осенние озёра», «Зимнее солнце», «Двое», «Хождение 

Богородицы по мукам», «В дороге», «Слезами сердце я омою», «Рождество», «Форель 

разбивает лёд», «Русская революция», «Декабрь морозит в небе розовом..», «Памяти Лидии 

Ивановой» 

Художественно-теургическое течение русского символизма, или младосимволисты. 

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

Тема родины. Боль и тревога за судьбу России. Восприятие революционных событий как 

пришествия нового Мессии. Акмеизм Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» 

как декларация акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор 

раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. 

Кузмина и др. 

 Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», 

«Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 

(или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики 

Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции 

героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после 

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

Футуризм. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

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

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

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

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителям. 

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

«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны». Поиски новых поэтических 

форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы 

Северянина. Грезы и ирония поэта.  

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

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений).  

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения 
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«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. 

Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в 

темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». Литературные и 

философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии 

Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический 

мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. 

Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема 

Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и 

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

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и 

конкретнореалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной 

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

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

Блока на русскую поэзию XX века. Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). 

Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении 

(развитие представлений).  

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

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

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

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

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

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и 

идейнонравственные аспекты этой полемики. 

 Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения «Гой ты, Русь 

моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», 

«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...», 

«Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». Всепроникающий лиризм - 

специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой 

завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная 

основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема 

в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные 

образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного 

уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого 

бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»).  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический 

стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного 

произведения (углубление понятия).  

Литература 20-х годов XX века Обзор с монографическим изучением одного-двух 

произведений (по выбору учителя и учащихся). Общая характеристика литературного 

процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 

конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Тема России и революции: 

трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3.Гиппиус, 

А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. 

Мандельштам и др.). Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. 

Хлебников, поэтыобэриуты). Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей 

нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия 

революционных событий прозаиками старшего поколения («Солнце мертвых» И. Шмелева). 

Поиски нового героя эпохи («Голыйгод» Б. Пильняка, «Чапаев» Д. Фурманова). Русская 

эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко «Дюжина ножей в спину революции; 

Тэффи «Ностальгия»). Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 
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 Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «А 

вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Начало 

творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. 

Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность 

образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). 

Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 

Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-

новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия.  

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме. 

А. П. Платонов. «Сокровенный человек». Традиции Гоголя, Салтыкова-Щедрина и Чехова в 

прозе Платонова. Образы людей, души которых искорежены революционной смутой, в 

повести «Сокровенный человек». Талантливость и трудолюбие героя, дар чувствовать машину 

и природу как живое существо. Неистребимость «сокровенного» начала в человеке. 

Непоколебимая вера Платонова в чистоту народной совести. Символический образ 

обезображенной иконы с крестами, проступавшими сквозь изображение намалеванных звезд. 

Мысли Пухова о воскрешении мертвых и о том, что «в религию люди сердце помещать 

привыкли, а в революции такого места не нашли».  

С. А. Есенин. «Гой ты, Русь моя родная! .. », «Не бродить, не мять в кустах багряных ... » , 

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

«Шаганэ ты моя, Шаганэ ... », «Не жалею, не зову, не плачу ... », «Русь советская», «Отговорила 

роща золотая ... », «Сорокоуст» (отрывок), «Пушкину». Художественная цельность поэзии 

Сергея Есенина, во всех отдельных мотивах подчиненной главной теме Родины-России. 

Лирическое отражение обретений и утрат поэта на житейской дороге в стихотворениях разных 

лет. Народно-песенная стихия есенинской лирики и отголоски в ней литературных увлечений 

поэта. Осмысление в творчестве Есенина перемен в судьбе русской деревни, понимаемых как 

изменения в свойствах народной души. Одиночество поэта в буднях и праздниках Руси 

советской. Стремление соотнести свое поэтическое призвание с идеалом пушкинского 

служения Родине и музе.  

Теория литературы: литературный герой, тематика, пафос; художественное время и 

пространство. 

Русская сатира 20 века. Русская сатира начала 20 века. Сатирическая журналистика. 

Журналы «Сатирикон», «Новый сатирикон». 

А.Т. Аверченко. Автор и редактор «Сатирикона», а затем «Нового сатирикона». Творчество 

писателя (краткий обзорный очерк). Своеобразие юмора Аверченко. Произведения: «Широкая 

масленица», «Рыцарь индустрии», «День Человеческий», «Поэт», «Страшный человек», 

«История одной картины», «Кривые углы», «История болезни Иванова», «Здание на песке», 

«Дюжина ножей в спину революции» (2-3 произведения для чтения и комментирования по 

выбору учителя). 

Н.А. Тэффи. Биография и творческий путь. Произведения: «Ты пойди, моя коровушка, 

домой..», «Бедный Азра», «Он ночью приплывёт на чёрных парусах», «Вот завела я песенку», 

«Экзамен», «Тонкая психология» 

Саша Чёрный и поэты «Сатирикона». Биография и творческий путь. Горькое высмеивание 

политической суеты, пошлости, жизненной скуки. Стихотворения: «Борьба», «Мёртвые 

минуты», «Рождение футуризма», «Трагедия», «Чепуха», «Песня о воле», «Мы сжились с 

Богами и сказками», «Анархист», «Пошлость», «Жёлтый дом», «Интеллигент», 

«Обстановочка», «Колыбельная», «здравствуй, муза! Хочешь финик?» и др. (10 

стихотворений по выбору учителя или учащихся) 

П.П. Потёмкин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Влюблённый парикмахер», «Лихач», 



122 
 

« У дворца», «Жених», «У ворот», «Я шёл оди по тротуару..», «Весна», «На бал», «Да или нет», 

«Двойник», «Ошибка», «Театр»,  «Вдова», «Идиллия», «Я люблю и пою про весну, про 

весну..» (5 стихотворений по выбору учителя). 

Теория литературы. Юмор, сатира 

Из зарубежной литературы 

Марсель Пруст. Биография и творчество. Цикл романов «В поисках утраченного времени». 

Проблематика и поэтика романов. 

Русская литература 1920-1930-х годов. (Обзор). Состояние русской литературы после 

октябрьского переворота 1917 года и Гражданской войны.  

Н.А. Заболоцкий. Личность и творческий путь поэта. Раннее творчество (ОБЭРИУ, книга 

«Столбцы», 1929): мир, полный «неуклюжего значения»; художественный эксперимент и 

гротеск в лирике поэта. Олицетворение как конструктивный прием поэзии Н. Заболоцкого. 

Творчество поэта после 1933 года: натурфилософская поэзия, проблемы гармонии человека и 

природы, места человека в мироздании, бессмертия личности. Эволюция в сторону 

«неслыханной простоты» поздней лирики. Стихотворения: «Новый быт», «Движение», 

«Ивановы», «Рыбная лавка», «Лицо коня», «В жилищах наших», «Я не ищу гармонии в 

природе...», «Вчера, о смерти размышляя...», «Метаморфозы», «Уступи мне, скворец, 

уголок...», «Завещание», «Читая стихи», «О красоте человеческих лиц», «Где-то в поле возле 

Магадана...», «Не позволяй душе лениться...» (по выбору учителя и учеников). 

Теория литературы. Эволюция стиля поэта. 

Русская проза 1920-1930-х годов. (Обзор).  

М.М. Пришвин. Личность писателя. Фольклорно-«этнографический» путь писателя в 

литературе («В краю непуганых птиц», «За волшебным колобком», «Черный араб»). 

Становление философской концепции творческой личности, находящейся во внутренней 

гармонии с миром, в романе «Кащеева цепь» и повести «Журавлиная родина». 

Художественное воплощение проблемы смысла жизни в повести «Жень-шень». Решение темы 

любви в поэме в прозе «Фацелия» и в посмертно изданной книге «Мы с тобой». Соединение 

философии, лирики и наблюдений ученого-натуралиста в дневниковых книгах «Лесная 

капель», «Глаза земли» и др. 

М.М. Зощенко. Творческий портрет. Творчество М. Зощенко («Аристократка», «Бедность», 

«История болезни», «Баня», «Гости», «Качество продукции», «Дама с цветами» и др. рассказы 

1920-х годов). Своеобразие юмора и сатиры Зощенко. Герой Зощенко: его социальный статус 

и мироощущение. Сказовое начало в рассказах писателя. Автор и рассказчик. Речевые 

характеристики рассказчика и персонажей. Комизм положений и речевой комизм. Истоки и 

важнейшие особенности языка произведений Зощенко. Язык Зощенко как выражение 

своеобразия эпохи. 

Л.М. Леонов. Литературный портрет. Произведения: «Барсуки», «Вор», «Соть», 

«Скутаревский», «Дорога на океан», «Русский лес», повести: «Взятие Великошумска», пьесы 

«Нашествие», «Золотая карета» (1 роман, 1 пьеса для чтения по выбору учителя) 

Борис Пильняк. Творческий портрет (обзор). Произведения: «Голодный год», «Повесть 

непогашенной луны», «Красное дерево», «Соляной амбар», рассказы (1-2 произведения для 

знакомства и чтения по рекомендации учителя) 

В.П. Катаев. Творческий путь (обзор). Произведения: «Растратчики», «Квадратура круга», 

«Белеет парус одинокий», «Сын полка» «Волны чёрного моря», «Святой колодец», «Трава 

забвения», «Алмазный мой венец» (1-2 произведения по рекомендации учителя). 

И.Э. Бабель. Творческий портрет. Произведения: «Одесские рассказы», «Конармия», (1-2 

произведения для изучения). 

К.Г. Паустовский. Творчество (обзор). Произведения: «Капабугаз», «Колхида», «Мещёрская 

сторона», «Золотая роза» и др. (1 произведение по выбору учащихся). 

 М. А. Булгаков. «Белая гвардия»(обзор). Роман «Мастер и Маргарита» История создания и 

публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая 

широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и 
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Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое 

и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема 

нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. 

Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. Сочинение по 

творчеству М. А. Булгакова. Теория литературы: тема, идея, проблематика; трагическое и 

комическое. 

М. А. Шолохов. «Тихий Дон» (обзорное изучение). Продолжение традиций русского романа-

эпопеи в романе Шолохова «Тихий Дон». Единство исторических судеб России и личных 

судеб героев романа. Отрицание Шолоховым войны как бессмысленного, жестокого дела 

вслед за Лермонтовым и Л. Толстым. Объективность автора в изображении Гражданской 

войны, гуманизм и правдивость в освещении трагических страниц истории. Образ Григория 

Мелехова, соединивший характерные черты народных персонажей и душевные свойства 

интеллектуальных героев классической русской литературы. Роль любовной коллизии в 

романе. Богатство русского женского характера, воплощенного в героинях романа. 

Теория литературы: роман-эпопея; историзм, народность. 

А.П. Платонов.  Личность писателя. Своеобразие художественного мира Платонова. 

Основные лейтмотивы платоновской прозы: мотив дороги, мотив сиротства, мотив смерти, 

тоска по абсолюту; образ странника. Своеобразие художественного пространства 

произведений Платонова. Самозабвенный поиск истины, смысла всего сущего героями 

Платонова. Осмысление революции и послереволюционной эпохи в прозе Платонова. Рассказ 

«Сокровенный человек»или повесть «Котлован». Философская глубина произведений. 

Принципы создания портрета и пейзажа. Символика в произведениях писателя. Стилевая 

неповторимость прозы Платонова. Язык Платонова: истоки и важнейшие законы.  

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя. Авторские неологизмы. 

Творчество писателей русского зарубежья. Христианские философско-художественные 

произведения И. Шмелева, Б. Зайцева. Тема любви и смерти в позднем творчестве И. Бунина 

(«Темные аллеи»). «Парижская нота» и поэтические открытия Б. Поплавского. Традиции 

Достоевского в романе Н. Набокова «Мнимые величины» 

 М. И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано ... », «Стихи к Блоку», «Кто создан из 

камня, кто создан из глины ...», «Тоска по родине! Давно…», «Идешь, на меня похожий », 

«Вот опять окно…», «Москва! Какой огромный », Дерзкий талант Марины Цветаевой, 

неповторимая интонация, яркая индивидуальность поэтического мира. Бесприютность поэта 

в мире, тоска по надежному пристанищу, душевному: теплу, родной земле в стихотворениях 

разных лет. Экспрессивность поэтического языка Цветаевой. Теория литературы: лирический 

герой, пафос, ритм, рифма, строфа.  

В.В. Набоков. Личность и творческий путь писателя. Феномен двуязычия и его влияние на 

стилистику Набокова. Своеобразие художественного мира писателя. Гносеологическая 

проблематика его произведений. Герои Набокова. Роман «Машенька» Роман «Приглашение 

на казнь». Сюжет романа. Система персонажей и предметный мир. Металитературные 

аспекты произведения. Литературный прием как главный герой набоковской прозы. 

Виртуозность словесной техники Набокова .Рассказы «Облако, озеро, башня», «Весна в 

Фиальте» Многообразие интерпретаций романа. 

Русская литература 1940-1950-х годов в советской России. (обзор) 

Б. Окуджава. Темы и герои песен Б. Ш. Окуджавы. Ассоциативное и аллегорическое начала, 

тонкий лиризм — своеобразие песенного творчества поэта. 

К.М. Симонов. Творческий портрет. Предвоенное творчество. Послевоенные романы. 

А.Т. Твардовский. Формирование личности поэта. Образ дороги — характерный лейтмотив 

творчества А. Твардовского. Поэма «Страна Муравия». Сказочно-фольклорный характер 

поэмы. Сложность исканий Моргунка, воплощенная в духе классических традиций русской 

поэзии. Твардовский в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Василий Теркин» 

(повторение). Сочетание бытовых реалий и символики, героики и юмора. Теркин — 

воплощение русского национального характера. Проблема соотношения автора и героя. Жанр 
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поэмы. И. Бунин о поэме «Василий Теркин». Поэма «По праву памяти»— лирическая исповедь 

поэта. Поэма «За далью — даль» как лирическая эпопея. Духовный мир лирического героя, 

тема ответственности человека за происходящее, неусыпной памяти. Лирический герой и 

историческая реальность. Идейно-художественная эволюция Твардовского. Язык и стиль 

поэмы. Связь публицистических и лирико-исповедальных черт стиля. Лирика Твардовского. 

«Вся суть в одном единственном завете», «Я убит подо Ржевом», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины...», «Береза». Исповедальность лирики поэта, сопряжение 

биографического и общечеловеческого. Деятельность А. Т. Твардовского на посту главного 

редактора «Нового мира». Значение творчества Твардовского для русской литературы. 

Русская литература 60-70-х годов в метрополии (обзор).  

Е. Евтушенко. Произведения: «Поэзия-великая держава», «Б.Ахмадулиной», «Бабий яр», 

«Бывало, спит у ног собака..», «Волга», «Всегда найдётся женская рука», «Дай Бог», 

«Зависть», «Заклинание»,  «Идут белые снеги», «Муки совести», «Неразделённая любовь», 

«Письмо в Париж», «Поэт» и др. (чтение 4-5 стихотворений по желанию учащихся). 

А. Вознесенский. Произведения: «Автопортрет», «Вальс при свечах», «Вечеринка», «Война», 

«Мама говорит», «Кто мы-фишки или великие?», «Мастер», «Не отвлекусь» и др. (чтение 2-3 

стихотворений по желанию учащихся) 

Р. Рождественский. «Баллада о красках», «Булату Окуджаве», «Мы совпали с тобой», 

«Жизнь», «Мгновения», «На Земле», «Творчество», «Белые ночи», «Бледнеют закаты», 

«Сирень», «То, что мы зовём душой» и др. ((чтение 2-3 стихотворений по желанию учащихся) 

Н.М. Рубцов. Творчество поэта (обзор). Основные темы и мотивы лирики Рубцова. «Привет, 

Россия», «Тихая моя Родина», «Русская душа», «Огонёк горит», «Природа», «Левитан»,  «В 

минуту музыки», «Журавли», «Уединившись за оконцем», «Звезда полей» и др. (5 

стихотворений для изучения, 10-для чтения и комментирования) 

Проза. Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 

Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьёва, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

Деревенская проза (обзор). 

Ю.В. Трифонов. Нравственная проблематика творчества Трифонова и ее перекличка с 

произведениями писателей-«деревенщиков». Повесть «Обмен». Бытовой, нравственный и 

социально-исторический смысл названия повести. Способы изображения внутреннего мира 

современного горожанина. Чеховские традиции в творчестве Ю. Трифонова. История и 

современность в романе «Старик». Влияние творчества Ю. Трифонова на «городскую прозу» 

последующих поколений. 

Теория литературы. Повесть как жанр повествовательной литературы. 

В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество (обзор). «Колымские рассказы» (чтение 1-2 произведений 

по желанию учащихся) 

В.П. Астафьев. Творческий путь (обзор). «Кража», «Пастух и пастушка». Отношение 

человека и природы в романе «Царь-рыба». «Прокляты и убиты», «Конь с розовой гривой». (3 

произведения для изучения) 

В.Г. Распутин. Личность писателя. Проблематика творчества: память и беспамятство; человек 

и природа; человек и малая родина. Мотив покаяния. Повесть «Прощание с Матёрой». 

История и современность в повести. Система персонажей. Своеобразие художественного 

пространства. Роль символики. Трагедия современной жизни России в рассказе «Нежданно-

негаданно». Традиции русской классики в прозе В. Распутина. Языковое мастерство писателя. 

Творчество Распутина как высший этап «деревенской прозы» 

В.М. Шукшин. Проза В. М. Шукшина. Проблема народа как центральная в его творчестве. 

Создание многообразного народного национального характера, утверждение права человека 

на индивидуальность и уважение («Чудик», «Жена мужа в Париж провожала»). Изображение 

трагедии нереализованных возможностей, неприятие зла, бездуховности (рассказы по выбору 

учителя и учеников). 

Драматургия. 

А.В. Вампилов. Творческий путь драматурга Проблематика, основной конфликт и система 
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образов в пьесе «Утиная охота».  

А.И. Солженицын. Изображение русского национального характера и судьбы России в 

мировой истории — основная тема творчества А. Солженицына. «Узловой» принцип 

сюжетно-композиционного построения произведений писателя. Философия языка писателя. 

«Словарь языкового расширения». Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Изображение 

«системы» тоталитаризма и репрессий. Иван Денисович как тип русского национального 

характера. Сюжетные и композиционные особенности. Рассказ «Матренин двор». Смысл 

первоначального заголовка «Не стоит село без праведника». Праведница Матрена и традиции 

житийной литературы. Противостояние людей и «паразитов несочувственных» в системе 

образов рассказа. «Матренин двор» и «деревенская проза» 1960—1970-х годов. Роман 

«Архипелаг ГУЛаг»(фрагменты) Проблемы жизни и смерти, выбора и ответственности в 

романистике писателя («Раковый корпус»). Автобиографичность и художественный вымысел. 

Реализм и символика. Общая характеристика эпопеи «Красное колесо». «Крохотки» как жанр 

философских миниатюр. 

Теория литературы. Публицистичность художественного произведения. 

И.А. Бродский. Личность и судьба поэта. Влияние европейской поэзии на творчество 

Бродского. Своеобразие видения мира в поэзии Бродского. Своеобразие ритмики и 

синтаксиса. Особенности звуковой организации поэтического текста. Значение культурных 

реминисценций. Философичность поэзии Бродского. Стихотворения: «Стансы» «На смерть 

Жукова», «На столетие Анны Ахматовой», «Ни страны, ни погоста…», «Рождественский 

романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «Пилигримы», «Большая элегия Джону 

Донну», «Пенье без музыки», «Конец прекрасной эпохи», «Почти элегия», «Я родился и 

вырос...», «...и при слове “грядущее”...», «Ниоткуда с любовью...», «Я входил вместо дикого 

зверя в клетку»,и др. 

Из русской литературы конца 20-начала 21 веков. 

Влияние на развитие современного литературного процесса новой культурной ситуации с ее 

критериями правды и высокого искусства. Роль классики в изучении российскими писателями 

отечественной родословной многих современных проблем. Новое осмысление истории в 

произведениях А. Солженицына, В. Астафьева, Г. Владимова, В. Дудинцева, Б. Можаева и др. 

Развитие неореалистической прозы В. Маканина, Л. Петрушевской, Т. Толстая. Роман «Кысь». 

Р. Сенчин. Повесть «Минус»(обзор), Л.  Улицкая. Роман «Казус Кукоцкого»(обзор) 26 

Усиление постмодернистских тенденций в литературе: «Москва— Петушки» Вен. Ерофеева, 

«Школа для дураков» Саши Соколова, «Пушкинский дом» А. Битова, рассказы Ю. Мамлеева 

и В. Сорокина; поэзия Т. Кибирова и др. Неореализм в творчестве А. Варламова, З. Прилепина 

и др.; «магический реализм» Ю. Полякова 

Из Зарубежной литературы. 

Эрнест Хемингуэй. «По ком звонит колокол», «Старик и море» 

Герман Гессе «Игра в бисер» 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы и внутренний монолог как 

одна из форм его воплощения.  

Заключение. Итоги развития литературы в 20 веке. 

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе 

(развитие и углубление представлений)    

Тематическое планирование 

№пп Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

                  Из них 

Уроки развития 

речи 

Контрольные 

работы. 

1 Введение.  1  Урок контроля 1. 

Диагностика 

уровня 

литературного 

развития уч-ся 
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2 Литература в конце 19-начале 

20 веков 

2   

3 И.А. Бунин 7 Сочинение по 

творчеству И.А. 

Бунина (2 ч.) 

 

3 М. Горький 10   

 

Контрольное 

сочинение по 

творчеству М. 

Горького (урок 

контроля 2-3) 

4 А.И. Куприн  4   

5 А.Н. Толстой 2   

6 Е.И. Замятин 2   

7 Подготовка к итоговому 

сочинению 

2   

8 Русский символизм 2   

9 В.Я. Брюсов 2   

10 А.А. Блок 8  Контрольное 

сочинение по 

творчеству А.А. 

Блока (урок 

контроля 4-5) 

11 Постсимволизм. Акмеизм как 

одно из течений 

постсимволизма 

2   

12 Н.С. Гумилёв 2   

13 А.А. Ахматова 4   

14 О.Э. Мандельштам 2   

15 Подготовка к итоговому 

сочинению 

2   

16 Футуризм 2   

17 В.В. Маяковский 7   

18 Б.Л. Пастернак  4   

19 Новокрестьянские поэты. 

Н.А. Клюев (обзор) 

2   

20 С.А. Есенин 6   

21 Контрольная работа за первое 

полугодие (часть 1) 

2  Контрольная 

работа за первое 

полугодие (уроки 

контроля 6-7, 

часть 1) 

22 Контрольная работа за первое 

полугодие (часть 2) 

2  Контрольная 

работа за первое 

полугодие (уроки 

контроля 8-9, 

часть 2) 

23 Русская сатира начала 20 века 2   

24 Из зарубежной литературы.  2   

25 Русская поэзия 1920-1930-х 

годов 

2   

26 Н.А. Заболоцкий 2   
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27 Русская проза 1920-1930-х 

годов 

2   

28 И.Э. Бабель 2   

29 М.А. Булгаков 8  Контрольное 

сочинение по 

творчеству М.А. 

Булгакова (уроки 

контроля 10-11) 

30 М.А. Шолохов 6   

31 А.П. Платонов 4   

32 Русская поэзия 1920-1930-х 

годов за пределами России 

2   

33 М.И. Цветаева 2   

34 Русская проза 1920-1930-х 

годов за пределами России 

2   

35 В.В. Набоков 2   

36 Контрольная работа по теме 

«Русская литература 1920-

1930-х годов» (часть 1) 

2  Контрольная 

работа по теме 

«Русская 

литература 1920-

1930-х 37годов» 

(часть 1) (уроки 

контроля 12-13) 

37 Контрольная работа по теме 

«Русская литература 1920-

1930-х годов» (часть 2) 

2  Контрольная 

работа по теме 

«Русская 

литература 1920-

1930-х 37годов» 

(часть 2) (уроки 

контроля 14-15) 

38 Русская литература 1940-

1950-х годов 

4   

39 К.М. Симонов 2   

40 А.Т. Твардовский 2   

41 Русская литература 1940-

1950-х годов за пределами 

России 

2   

42 Русская поэзия 1960-1970-х 

годов в метрополии 

2   

43 Н.М. Рубцов 2   

44 Русская проза 1960-1970-х 

годов в метрополии 

2   

45 В.П. Астафьев 2   

46 В.Г. Рапутин 2   

47 В.М. Шукшин 2   

48 А.В. Вампилов 2   

49 А.И. Солженицын 2   

50 И.А. Бродский 3   

51 Из русской прозы конца 20-

начала 21 веков 

2   

52 Из русской поэзии конца 20- 2   
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начала 21 веков 

53 Конференция по защите 

рефератов и учебных 

проектов 

2   

54 Контрольная работа за второе 

полугодие (часть 1) 

2  Контрольная 

работа за второе 

полугодие (часть 

1) (уроки контроля 

16-17) 

55 Контрольная работа за второе 

полугодие (часть 2) 

2  Контрольная 

работа за второе 

полугодие (часть 

1) (уроки контроля 

18-19) 

56 Из зарубежной литературы 6   

57 Консультации по подготовке 

к ЕГЭ 

4   

24 Итого 170 2 19 

2.2.3. Рабочая программа учебного предмета  «Родной язык»  (базовый уровень) 

Рабочая программа составлена на основе  примерной программы по учебному предмету 

«Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования  

10 класс 

Планируемые результаты предметной учебного предмета 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить:  

- 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. 

Главными целями изучения предмета «Родной язык» являются:  

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка;  

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 
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деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями;  

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного 

и потенциального словарного запаса; расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретённые 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Предмет «Родной язык» на ступени среднего общего образования способствует 

формированию гармоничной личности школьника, обладающей этническим и 

общероссийским гражданским сознанием; гармонизирует межнациональные отношения, 

способствует его адаптации к изменяющимся условиям современного мира; направлен на 

формирование у обучающихся представления о родном языке как составной части 

многонациональной культуры России; направлен на:  

- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

- использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

- расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

Выпускник научится:  

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  
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- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета;  

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка;  

- проводить лексический анализ слова;  

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

- опознавать различные выразительные средства языка;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.  

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 

- российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 

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

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

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

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

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

к сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

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

- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследиянародов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

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

понимании красоты человека. 

Метапредметными результатами освоения программыпо родному языку являются: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

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

деятельности.  

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- 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 
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оценки своей учебной деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- 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 
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поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

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

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

- использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- 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, 
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преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

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

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литература» 

включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная литература» 

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

курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

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

речевой практике; 

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

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

- сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

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

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

- сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста на родном языке; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

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

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

текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

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

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

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

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

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

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

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

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

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

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

- соблюдать культуру публичной речи; 

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

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

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

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

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

и выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

- 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; 



136 
 

- 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 

10 класс – 35 ч. 

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

Асимметрия языкового знака. Мотивированные и немотивированные языковые знаки. Язык и 

другие семиотические системы. Естественные и искусственные языки. Взаимосвязь языка и 

мышления. Роль языка в формировании мышления индивида и мышления общества 

(индивидуальное и общественное сознание). Происхождение письменной речи в связи с 

развитием мышления. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

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

чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

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. 

11 класс – 35 ч. 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Русский язык в диалоге культур. Познание культуры русского 
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народа в диалоге культур. Лингвокультурология. Языковая картина мира. Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных культур. Связь языков и древнейших 

религий мира. Мифология речи, мифология имени. Словесная магия: зарок, заговор, 

заклинание, проклятие. Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. Основы русской криптографии: 

тарабарщина, литорея, цыфирь. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные 

нормы современного литературного произношения  и ударения в русском языке.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Разнообразие словарей русского языка. Словари языка писателей. Редкие и уникальные 

словари. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Соблюдение 

синтаксических норм при выборе вариантов построения словосочетаний, простых и сложных 

предложений. Синтаксическая синонимия. Предложения, в которых однородные члены 

связаны двойными союзами. Ошибки в построении предложений с однородными членами. 

Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Ситуации речевого этикета. Эффективная 

коммуникация в семье: детско-родительское и супружеское общение. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры монологической речи:  эссе 

(проповедческое, философское, публицистическое). Письмо, проповедь, дневник. Речевые 

жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка. Текст и подтекст, скрытый смысл в художественной или 

публицистической литературе. 

Функциональные разновидности языка. Формы комического в литературе. Структура шутки: 

ожидание и удивление. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в 

различных стилях речи.  

Резерв учебного времени – 1ч. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Раздел 1. Язык и культура  10 

2 Раздел 2. Культура речи  14 

3 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  10 

4 Резерв учебного времени – 1ч. 1 

Тематическое  планирование 11 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) 

1 Раздел 1. Язык и культура  10 

2 Раздел 2. Культура речи  14 

3 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

2.2.4. Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» (базовый 

уровень)  
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Примерная рабочая программа по предмету «Родная русская литература» для 

обучающихся 10-11 классов (базовый и углубленный уровень), разработанная КАУ 

ДОО «Алтайский институт развития образования имени А. М. Топорова» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате освоения учебного предмета ««Родная литература (базовый уровень) 10 – 11 

классы» выпускник достигнет личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.  

Выпускник по окончании изучения родной литературы на базовом уровне будет иметь 

следующие личностные результаты:  

 формирование российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

 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 не отчуждаемости 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; 

  ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

  готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

  готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

  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; 

  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; 
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  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

сотрудничать для их достижения; 

  принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

  способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; 

  формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

  развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

 бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД Выпускник научится: 

  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

  оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

  использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
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стороны других участников и ресурсные ограничения; 

  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 Коммуникативные УУД  

Выпускник научится: 

  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами); 

  подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Планируемые предметные результаты 

 Выпускник на базовом уровне научится: 

  демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

 понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы 

(русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом 

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

общества, многоаспектного диалога;  

 осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национальнокультурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

 обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативноэстетических 

возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа; 

  навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции;  

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:  

1)  обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 2) использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание 

на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

3)  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; 

 4) 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; 

 5) определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости;  

6) анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 
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формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

7) анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

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

8) 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 

культурноисторической эпохе (периоду);  

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.); 

  анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

  анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

  анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

Содержание учебного предмета 

Содержание курса представлено в контексте основной программы по литературе и позволяет 

учителю перемещать темы, логически выстраивая занятия по родной русской литературе и 

основному курсу литературы.  

10 класс  

Раздел «Национальный литературный «канон»  

Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках нравственного идеала). Своеобразие русской классики XIX 

века, стремящейся к воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, 

утверждению христианской духовности. 

 А. Пушкин. Кавказский пленник. Романтические поэмы А. Пушкина. Характеристика 

главных героев поэмы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически 

сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и 

его реалистическое воплощение. 

 М. Лермонтов. Кавказский пленник Кавказ в жизни М. Лермонтова. Характеристика главных 

героев поэмы. Психологизм изображения героев. Усиленный трагизм финала.  

И. Тургенев. Ася. Первая любовь. Гуманность творчества Тургенева. Психологический 

портрет героев повести "Ася". Противоречивость характеров героев и ситуаций. Роль пейзажа 

в произведении. Образ «тургеневской девушки». Чувства и связанные с ними душевные 

переживания юного героя повести «Первая любовь». Неразрешимое столкновение, драматизм 

и жертвенность любви.  

Ф. Достоевский. Сон смешного человека Поздний период творчества Ф. Достоевского. 

Возможность перерождения личности. Смысл открытого финала. Споры вокруг жанровой 

особенности рассказа. 

 Н. Лесков. Леди Макбет Мценского уезда. Тупейный художник Самобытность творчества Н. 
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Лескова. Глубокое знание русской жизни, отразившееся в трагической истории Катерины 

Измайловой. Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность обстоятельств, 

любовь к жизни и людям, нравственная стойкость —основные мотивы повествования Лескова 

о русском человеке.  

А. Чехов. Дама с собачкой. Многообразие философско-психологической проблематики в 

рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального. Стремление Чехова отыскать 

в повседневности выход в одухотворённую и осмысленную жизнь.  

Раздел «Нешкольные» писатели-классики» 

 Г. Успенский. Выпрямила Писатели-народники в литературе 19 века (обзор). Таинственная 

сила искусства, возвышенность образа, нравственное его содержание и преобразующее 

воздействие его на человека. Скрытые смыслы и значения слова-понятия, употребленного 

писателем в названии очерка  

В. Гаршин. Художники. «Attalea princeps»  

Противоположность литературно-художественных взглядов деятелей культуры в середине 19 

века. Борьба двух течений в русской живописи и поэзии. Парадоксальная природа 

художественного творчества в рассказе «Художники». Героическое и обыденное в сказке 

«Attalea princeps». Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Раздел «Литература ХХ –ХХI века»  

В. Тендряков. Пара гнедых. Параня. Хлеб для собаки. Донна Анна.  

Жизнь и творчество писателя (обзор). «Возвращенная» советская литература. 

Переосмысление исторических событий. Тема трагической судьбы человека в тоталитарном 

государстве. Образ рассказчика.  

В. Астафьев. Людочка. Затеси (Как лечили богиню. Домский собор. Сдались мне эти сапоги! 

Алеха. Жизнь Трезора. Ягодка. Рукавички) Жизнь и творчество писателя (обзор). «Жестокая» 

проза. Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в рассказе «Людочка». Идейно-

тематическое и художественное разнообразие миниатюр «Затеси». 

 А. Брусникин. Герой иного времени Сведения об авторе. Историческое и географическое 

пространство романа А. Брусникина. Романтические и реалистические традиции в романе 

«Герой нашего времени» М. Лермонтова. Байронические тенденции в создании образа Г.А. 

Печорина. Сходства и различия главных героев и сюжетов произведений М. Лермонтова и А. 

Брусникина. 

Т. Толстая. Кысь. Соня  

Очерк биографии и творчества Т.Толстой. Литература постмодернизма. Поиск утраченной 

духовности, внутренней гармонии в романе «Кысь». Символизм названий. Особенности жанра 

романа. Спасительная любовь в рассказе «Соня». Мастерство детали. Интертекстуальность 

рассказа.  

Д. Рубина. Терновник  

Очерк биографии и творчества автора. Мир детей и взрослых в произведениях Д. Рубиной. 

Символика названия рассказа. Интертекстуальность произведения.  

Б. Акунин. Ф.М. Очерк биографии и творчества автора. Типологические сходства 

современного детектива с романами Ф. М. Достоевского. Особенности сюжетостроения, 

системы персонажей, использования жанрового канона. Сопоставление текста Ф. 

Достоевского и текста Б. Акунина в аспекте ориентации на массовое и элитарное искусство. 

Эстетическая значимость произведения Б. Акунина. 

Л. Петрушевская. Дама с собаками. Очерк биографии и творчества автора. Проблемы 

раскрытия искаженнности человеческих отношений, непреодолимости одиночества. 

«Чеховское» в художественной интерпретации Л.С. Петрушевской в рассказе «Дама с 

собаками». 

Раздел «Литература Алтая»  

Г. Гребенщиков. Егоркина жизнь. «Забытый» русский классик (Очерк биографии и творчества 

автора). Основные этапы творчества. Трудный мир провинциального крестьянства. Путь 

духовного возрастания автобиографического героя в повести Г. Гребенщикова «Егоркина 
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жизнь» В. Шишков. Шутейные рассказы. Угрюм-река. 

«Преданный Алтаю» (Очерк биографии и творчества автора). Следование традициям 

фольклорно-сказовой литературы в сборнике «Шутейные рассказы». Социально-

философский роман «Угрюм-река». Выражение авторской концепции человека и его места в 

историческом процессе и общественной жизни.  

М. Юдалевич. Голубая дама. Премудрая крыса Онуфрий. Наталья Прокопьевна «Патриарх 

алтайской литературы» (Очерк биографии и творчества автора). Сохранение истории города. 

Личность и эпоха в отражении исторических перемен в рассказах и повестях М. Юдалевича. 

Рассказ как эпическое полотно жизни.  

Поэты Алтая 

 Обзор творчества М. Юдалевича, В. Золотухина, Г. Панова, Л. Мерзликина, В. Башунова и 

др. Основные темы и мотивы лирики поэтов Алтая. 

11 класс  

Раздел «Национальный литературный «канон»  

Введение Развитие художественных традиций русской классической литературы. 

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

проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения 

этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп.  

М. Горький. Страсти-мордасти. Карамора Трагический контраст между условиями жизни и 

красотой души и человечностью героев рассказа «Страсти-мордасти». Размышления писателя 

о природе человека, об опасности саморазрушения личности в рассказе «Карамора». 

А. Блок. Соловьиный сад. Возмездие Размышления о смысле жизни в поэме «Соловьиный 

сад». Переход от символизма к реализму. Замысел и незавершенность поэмы «Возмездие». 

Век ушедший и новый мир. Авторская позиция и неоднозначность оценок современников.  

И. Шмелев. Человек из ресторана Традиции темы «маленького человека» в русской 

литературе. Библейские мотивы в повести. Философский контекст конфликта и развязки 

повести.  

Л. Андреев. Иуда Искариот. Жизнь Василия Фивейского Своеобразие авторской позиции в 

рассказе «Иуда Искариот». Изменение традиционного взгляда на библейский образ. 

Богоборческая тема в творчестве писателя. Символика деталей в повести «Жизнь Василия 

Фивейского». 

 М. Булгаков. Роковые яйца Сочетание фантастики, реализма и сатиры в сюжете повести. 

Социальнофилософская проблематика произведения. Смысл финала повести. 

Раздел «Нешкольные» писатели-классики»  

В. Ходасевич. Некрополь История русского зарубежья. Мемуарная литература как способ 

знакомства с творчеством известных авторов. Психологические портреты современников. 

Нестандартность человеческих оценок и критических отзывов.  

В. Набоков. Защита Лужина. Облако, озеро, башня. Весна в Фиальте Традиции 

психологического романа в «Защите Лужина». Тема судьбы в творчестве автора. Конфликт 

между личностью и обществом в рассказе «Облако, озеро, башня». Смысл названия и 

метафоричность повествования в рассказе. Загадки словесные, фабульные, интертекстуальные 

в рассказе «Весна в Фиальте». 

Раздел «Литература ХХ –ХХI века»  

Н. Эрдман. Самоубийца «Возвращенная» литература. Жанр комедии в литературе двадцатых 

годов 20 века (М. Булгаков «Зойкина квартира», «Багровый остров», В. Маяковский «Баня», 

«Клоп» и др.). Стилевые особенности комедии Н. Эрдмана. 

 А. Твардовский. По праву памяти. Образ памяти в творчестве А. Твардовского. Трагическая 

судьба народа в сталинскую эпоху. Подведение творческих и человеческих итогов. И. 

Твардовский. Страницы пережитого Полемический характер воспоминаний. Диалогичность 

замысла и композиции. Хроника трагической истории народа в эпоху сталинских репрессий.  

С. Довлатов. Зона. Чемодан. Заповедник Автобиографичность творчества С. Довлатова. 
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Творческая и духовная биография автора. Полижанровая структура повести «Зона». 

Абсурдность окружающего мира в повести «Заповедник». Тема внутренней свободы личности 

в обществе в сборнике «Чемодан». 

А. Синявский. Пхенц Особенности литературы 1950-1960-х годов. Новый тип научной 

фантастики, соединяющей гротеск, психологизм и социальную критику в рассказе «Пхенц». 

Противостояние личности и толпы.  

В. Маканин. Кавказский пленный Тема войны на современном этапе. Семантика названия 

произведения. Реальность военных будней. Интертекстуальность произведения.  

Э. Веркин. Облачный полк Современные детские писатели. Литература для детей и 

подростков на современном этапе. «Недетская» литература о войне. Нетрадиционный поворот 

традиционной темы патриотизма на войне. 

 Д. Быков. Июнь Исторические романы в русской литературе. Философский контекст и 

прототипы романа «Июнь». Композиция и смысл финала романа. 

 Р. Сенчин. Немужик. Ты меня помнишь «Новый реализм» современной литературы. Тема 

«маленького человека» постсоветской России. Тема «дома» в творчестве автора. 

 Е. Водолазкин. Авиатор Сложность сюжетно-повествовательной структуры произведения. 

Хронотоп в романе "Авиатор." 

Раздел «Литература Алтая»  

Современная литературная жизнь Алтая Обзор творчества современных авторов Алтайского 

края (А. Кириллина, Ю. Нифонтовой, М. Гударина, С. Теплякова, В. Тихонова, А. Родионова, 

Н. Николенковой, Ф. Габдрауповой, В. Токмакова, А. Никольской и др.) 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» 

10 класс 

№ 

п/ 

Разделы, темы Количество часов 

1 Национальный литературный «канон» 9 

2 «Нешкольные» писатели-классики 3 

3 Литература ХХ –ХХI века 12 

4 Литература Алтая 6 

5 Обзорные темы, обобщающие уроки 5 

 ИТОГО 35 

11 класс 

№ 

п/ 

Разделы, темы Количество часов 

1 Национальный литературный «канон» 9 

2 «Нешкольные» писатели-классики 2 

3 Литература ХХ –ХХI века 14 

4 Литература Алтая 8 

5 Обзорные темы, обобщающие уроки 1 

 ИТОГО 35 

2.2.5. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

(базовый уровень)  

Биболетова М.З. Английский язык: базовый уровень: 10-11 классы: рабочая программа, 

2017 

10 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

Знать/ понимать 

- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения, 

реплик – клише речевого этикета, отражающих особенности стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно - личные формы глагола, формы условного наклонения, 
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косвенная речь, косвенный вопрос, согласование времен) 

- страноведческую информацию из аутентичных источников: сведения о странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и языковой культуре, правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера. 

Уметь: 

Говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального 

неофициального общения (в рамках изученной тематики) беседовать о себе, о своих 

планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным, прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики, 

представлять социокультурный портрет своей страны, стран изучаемого языка; 

- участвовать в беседе на знакомую тему; 

- осуществлять запрос информации; 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера; 

Объем диалогов до 7 реплик со стороны каждого учащегося. 

   Учащиеся должны уметь: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, о своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения; 

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

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран изучаемого языка. 

    Объем монологического высказывания 12 – 15 фраз 

Аудирование: 

Учащиеся должны: 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера в рамках изучаемых тем; 

- выборочно понимать необходимую информацию 

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выделять наиболее значимые факты; 

- определять свое отношение к ним, извлекать необходимую информацию. 

Чтение   

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, изучающее) в зависимости от коммуникативной 

задачи;   

- ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания  

- изучающее чтение -  с целью полного и точного понимания. 

- просмотровое чтение – с целью выборочного понимания необходимой информации 

Учащиеся должны уметь: 

   - выделять основные факты; 

   - отделять главную информацию от второстепенной; 

   - предвосхищать возможные события; 

   - раскрывать причинно – следственные связи; 

   - понимать аргументацию; 

   - извлекать необходимую информацию; 

   - определять свое отношение к прочитанному. 
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Письменная речь 

Учащиеся должны уметь: 

- писать личное письмо. Заполнять анкету, формуляр. Письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 

- общения с представителями других стран, ориентация в современном 

поликультурном мире; 

- получение сведений из иноязычных источников информации, необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях; 

- расширение возможностей в выборе будущей профессии; 

- изучение ценностей мировой культуры, ознакомление представителей зарубежных 

стран с культурой и достижениями России. 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности. Образ 

жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: связь 

поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Семейные 

ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и забота 

о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: необычные 

хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и группы. 

Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж молодого 

человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. 

Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях спортом. 

Спортивная честь и сила характера. 

Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как способ 

расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за рубежом. 

Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, заказ и покупка 

автобусных, железнодорожных билетов и авиабилетов, места и условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей. 

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. 

Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Соблюдение 

культурных традиций. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и минусы 

глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. Наука 

или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека от современных 

технологий. 

Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина и 

нано-технологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь 

планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их 

устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные 
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университеты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной 

учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие успешности. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии. 

Последний школьный экзамен. Английский язык и другие языки международного общения и 

их роль при выборе профессии в современном мире. 

Тематическое планирование 

№п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Начнём сначала 

 

27 

2. Говорим о семейных делах 

 

21 

3. Цивилизация и прогресс 

 

30 

4. Мир возможностей 

 

24 

Итого 

 

 102 

Рабочая программа учебного  предмета «Иностранный язык (английский)» (базовый 

уровень) 

Биболетова М.З. Английский язык: базовый уровень: 10-11 классы: рабочая программа, 

2017 

11 класс  

Планируемые результаты освоения учебного материала: 

Личностные результаты 
В УМК “Enjoy English” предусмотрено достижение в полном объеме всех образовательных 

результатов, определенных нормативными документами для данного уровня образования. 

Наиболее отчетливо вклад предмета «Английский язык» в достижение личностных 

результатов в процессе обучения в основной школе по курсу “Enjoy English” может выразиться 

в следующем:  

- понимание важности изучения иностранного языка как средства межличностного и 

межкультурного общения в современном полиязычном и поликультурном мире; 

- потребность пользоваться иностранным языком как средством познания во всех 

областях знания, самореализации и социальной адаптации; стремление к 

самосовершенствованию при изучении предмета «Английский язык», развитию 

собственной речевой культуры в целом, осознанию возможностей самореализации 

средствами иностранных языков; 

- развитие личности обучающегося, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; 

- уважительное отношение к иному мнению, к членам своей семьи, учителю, 

сверстникам и к другим партнерам по общению;66 осознание себя гражданином своей 

страны, любовь и уважение к Родине, к традициям и культурным ценностям; 

стремление к лучшему пониманию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

- активная жизненная позиция, готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота; 

- приобщение к новому социальному опыту, уважительное и дружелюбное отношение к 

культуре других народов, позволяющее участвовать в диалоге культур;  

- самостоятельность, эмоционально-нравственная отзывчивость, соблюдение норм 

речевого и неречевого поведения; 

- умение планировать свой учебный труд, в частности свое речевое высказывание; 66 

владение навыками сотрудничества со сверстниками в процессе речевого общения и 
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проектной деятельности;  

- стремление развивать в себе такие качества, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность, а также умение 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

- нацеленность на самоопределение и выбор будущей профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты 

В плане достижения метапредметных результатов обучение по курсу “Enjoy English” 

способствует формированию умений: 

- принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск средств решения задач, 

например подбирать адекватные языковые средства английского языка в процессе 

общения в моделируемых ситуациях; 

- планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия, 

совершенствуя приемы самонаблюдения, самоконтроля и самооценки, 

сформированные за все годы обучения в начальной и основной школе; 

- действовать с опорой на изученное правило/образец/алгоритм при составлении 

самостоятельных устных высказываний или письменных речевых произведений; 

- прибегать к доступным способам поиска информации (например, в приложениях 

учебника, двуязычном англо-русском и русско-английском словаре, Интернете) в 

соответствии с решаемой познавательной или коммуникативной задачей; 

- анализировать, сравнивать, группировать по отдельным признакам лингвистическую 

информацию на уровне звука, буквы/буквосочетания, слова/словосочетания, 

предложения при овладении лексическими и грамматическими явлениями английского 

языка; 

- работать с иноязычной информацией: искать, находить и выделять нужное, используя 

разные источники информации, в том числе Интернет; обобщать; определять тему; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам; выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

- фиксировать информацию (например, в процессе проектной деятельности), сжимать и 

расширять ее, например при подготовке самостоятельного высказывания с опорой на 

прочитанный/прослушанный текст;  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова и грамматические явления; 

- владеть стратегиями, необходимыми для чтения/понимания на слух аутентичных 

текстов, предусмотренного программой для основной школы уровня трудности: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с 

полным пониманием прочитанного/прослушанного; 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

- пользоваться справочным материалом учебника, например приложением Learning 

strategies, в котором приводятся алгоритмы выполнения определенных учебных 

речевых задач; 

- владеть умениями самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

- работать индивидуально, в паре и группе (например, при выполнении групповых 

заданий, проектной деятельности);  

- работать в материальной и информационной среде, например, комплексно 

использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение, 

ЭФУ), информацию из других печатных источников и Интернета.  

Предметные результаты (коммуникативные умения, языковые навыки) 

Освоение английского языка в процессе обучения по курсу “Enjoy English” для уровня 

среднего общего образования состоит в овладении умениями общения с носителями 

иностранного языка в устной и письменной формах на основе своих речевых возможностей и 
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потребностей. То есть формирование коммуникативной компетенции в четырех видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме), предусматривающей также 

развитие языковых навыков и социокультурной компетенции на уровне, обозначенном в 

ФГОС и Примерной основной образовательной программе среднего общего образования. 

Иноязычная коммуникативная компетенция складывается из: речевой — совершенствования 

коммуникативных умений в  четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковой — овладения новыми языковыми средствами в  соответствии с темами общения, 

отобранными для среднего общего уровня обучения; увеличении объема используемых 

лексических единиц; развитии навыков оперирования изученными языковыми единицами в 

коммуникативных целях; социокультурной — увеличении объема знаний о социокультурной 

специфике страны / стран изучаемого языка, совершенствовании умений строить свое речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; компенсаторной — 

дальнейшего развития умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче иноязычной информации; учебно-познавательной — развитии 

общих / метапредметных и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

свои познавательные интересы в других областях знаний. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. С чем сталкивается молодёжь в обществе? (27 часов).  

Языки международного общения. Особенности английского языка. Почему важно знать 

иностранные языки. Твой опыт изучения английского языка. Языки международного 

общения. Трудно ли изучать иностранный язык? Твои проблемы при изучении иностранного 

языка. Какие советы ты дал бы изучающим английский язык? Сколькими языками ты хотел 

бы владеть? Глобализация как мировая тенденция. Плюсы и минусы глобализации. 

Проявления глобализации в разных сферах жизни (музыка, кино, кулинария). Примеры 

глобализации в твоем окружении. Антиглобалистское движение: причины и последствия. 

Понятие свободы у современных тинейджеров. Права и обязанности тинейджеров. Что такое 

независимость и ответственность. Участие молодежи в жизни общества. Вклад известных 

людей разных профессий (деятелей науки, политики, искусства) в жизнь общества. Мелкие 

преступления против планеты: одноразовая упаковка продуктов, потери энергии, излишний 

расход воды и др. Может ли современный человек жить в гармонии с природой? 

Раздел 2. Работа твоей мечты (21час).  

Профессия твоей мечты. Какие качества и знания необходимы для той или иной профессии. 

Как развить качества, необходимые для выбранной профессии. Как ты относишься к 

разделению профессий на «мужские» и «женские»? Может ли хобби помочь в выборе 

профессии? Что делать после школы? Образование и карьера. Ведущие университеты. 

Колледж / училище — альтернатива университету и путь к высшему образованию. Плюсы и 

минусы университетского и средне-профессионального образования. Известные люди, 

добившиеся профессионального успеха. Экзамены: твой опыт подготовки и сдачи экзаменов. 

Советы учащимся при подготовке к экзаменам. Непрерывное учение как условие успешности. 

Традиции образования в России. Что такое Lifelong learning? Стратегии самостоятельной 

учебной работы. Возможности получения образования в современном мире. Традиционные 

или виртуальные курсы и университеты. Преимущества и недостатки дистанционного 

образования. Как могут измениться технологии обучения в будущем? 

Раздел 3. Управление лучшим новым миром. (33 часа). Информационные технологии и их 

влияние на нашу жизнь. Технологии, делающие нашу жизнь комфортной и интересной. 

Компьютерные технологии: как они изменили наш быт и наше поведение  — плюсы и минусы. 

Незаурядные умы человечества. Факты из биографии ученых и изобретателей. Важнейшие 

изобретения человечества. Важность инженерных профессий. Развитие науки. Перспективы и 

возможные опасности, которые готовит технический прогресс. Технологии клонирования и 
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генной инженерии — за и против. Новые технологии в медицине. Как изменятся способы 

лечения людей в будущем. Наномедицина. Спорт и здоровое питание как способ избежать 

болезней. Что такое ГМО? Что делать, если ты все-таки заболел. Как обратиться к врачу и 

описать ему свои проблемы. Технологии, дающие возможность сберечь природу. 

Использование энергии солнца, ветра и воды. Технологии «умного дома». Использование 

быстро распадающихся упаковочных материалов, которые не загрязняют планету. Интернет 

как новая реальность. Особенности общения в интернет-пространстве. Преимущества и 

потенциальные опасности виртуального общения. 

Раздел 4. Откуда вы? (21 часа)  

Жизнь в крупном городе и в сельской местности. Чем различаются стили жизни и привычки 

городских и сельских  жителей? Преимущества и недостатки жизни в городе и в сельской 

местности. Мир интересов современных молодых людей. Спортивные увлечения. Обычные и 

необычные хобби. Чем руководствуются люди, выбирая хобби? Как проводят свобод ное 

время в Британии и России. Твои хобби. Друзья и круг общения. Что значит   — быть хорошим 

другом. Истории любви и дружбы, описанные в мировой классической литературе. 

Виртуальная дружба, друзья по Интернету — плюсы и минусы. Особенности культуры и 

общения в других странах. Что нужно учитывать при общении с представителями других 

культур. Культурное многообразие, взаимовлияние культур и мировые тенденции изменения 

жизненных укладов. Бережное отношение к национальным и культурным традициям в разных 

странах. Фестивали и праздники как способ сохранить и популяризировать свои традиции. 

Тематическое планирование 

№п/п  

 

Наименование разделов и тем Всего часов Из них контрольных 

1 С чем сталкиваются молодые люди 

сегодня в обществе? 

27 1 

2 Профессия моей мечты 21 1 

3 Управление лучшим новым миром 33 1 

4 Откуда вы? 21 1 

Итого  102 4 

2.2.6. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный (немецкий)  язык» 

(базовый уровень) 

Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия «Вундеркинды Плюс». 10-11 

классы, 2021 

10 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы общего образования: 

Личностные  результаты выпускников средней школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

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

2) 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; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
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диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

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

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе: 

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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на 

основе следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 
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- вести диалог/полилогв ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

- запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

- Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Монологическая речь 

- формулировать простые связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «предметное содержание речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

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

слова/ план/ вопросы. 

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Аудирование 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера с четким, 

нормативным произношением в рамках изученной тематики; 

- выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера, характеризующихся четким, 

нормативным произношением, в рамках изученной тематики. 

Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. 

Чтение 

- читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к 

прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение 

в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на 

информационных Интернет-сайтах. 

Письмо 

- писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в форме 

рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры. 

Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, 

презентация, заявление об участии. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

- правильно писать лексические единицы, включённые в раздел «предметное 

содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическими нормами. 

Фонетическая сторона речи 
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- выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

- четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться на основе сходства с родным языком, по словообразовательным 

элементам и по контексту о значении отдельных слов; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности. 

Грамматическая сторона речи 

1) Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в 

основной школе коммуникативных и структурных типов предложения. 

2) Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о 

типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, 

совершенствование навыков их распознавания и употребления. 

3) Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с 

союзом ob. 

4) Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv). 

5) Систематизация всех временных форм Passiv. 

6) Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений 

с PartizipI и PartizipII (derlesendeSchűler; dasgeleseneBuch), а также форм Konjunktiv от 

глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для 

выражения вежливой просьбы, желания. 

7) Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов;об 

использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний 

типа denWunschhaben + смысловой глагол 

в Infinitiv с zu (Ichhabevor, eineReisezumachen). 

8) Овладение конструкциями haben/seinzu + Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

9) Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об 

образовании множественного числа существительных. 

10) Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, 

неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней 

сравнения. 

11) Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, связности (например, с помощью 

наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

- справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы; 

вести диалог/полилогв ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; 

- кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

информации; 

- уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 
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Говорение. Монологическая речь 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

- сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы. 

Аудирование 

- понимать простую техническую информацию; 

- понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет простую и чёткую 

структуру; 

- в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при условии, что все 

произносится на литературном языке. 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

- читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

Письмо 

- писать отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

- делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и четкую 

структуру в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

- владеть орфографическими навыками; 

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

- в письменных текстах логично и чётко распределять информацию внутри абзацев. 

Фонетическая сторона речи 

- произносить звуки немецкого языка с чётким, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

- узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы, обслуживающие ситуации в рамках «Предметного содержания речи»; 

- использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы . 

Грамматическая сторона речи 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 

в прошедшем времени; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи все временные формы Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum 

Passiv); 

- употреблять распространенные определения с PartizipI и PartizipII; 

- употреблять в речи конструкции haben/sein zu + Infinitiv; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально- культурной сфер общения в рамках следующей 

тематики. 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Деньги, покупки. 

Общение. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. 

Здоровье. Болезни и симптомы. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. 
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Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в городе. Городская инфраструктура. 

Особенности жизни в сельской местности. Сельское хозяйство. 

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

Новые информационные технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в различных странах мира. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование тем и 

разделов 

Всего 

часов 

Из них контрольных работ Примечания 

1 Отпуск и каникулы.  10   

2 Школа и школьная 

жизнь.  

10 Проект "Брошюра о своей школе на 

немецком языке" 

 

 Подготовка к экзамену 

1 

2   

3 Моя семья и я.  10 Контрольная работа "Моя семья и я"  

4 Мир книг.  11 Самостоятельная работа «Мир книг»  

 Подготовка к экзамену 

2 

2   

5 Научно-технический 

прогресс.  

10   

6 Изменения климата и 

его последствия.  

10 Самостоятельная работа «Изменения 

климата и его последствия» 

 

 Подготовка к экзамену 

3 

2   

7 Германия тогда и 

сейчас. 

10   

8 Цифровые средства 

информации 

12   

 Подготовка к экзамену 

4 

2   

9 Свободное время с 

пользой 

9   

10 Подготовка к экзамену 2   

 Итого     

102 

4  

Рабочая программа учебного  предмета  «Иностранный язык (немецкий)» (базовый 

уровень) 

Рабочие программы. Предметная линия «Вундеркинды Плюс». 10-11 классы, 2021 

11 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 
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единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы общего образования: 

Личностные результаты выпускников средней школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

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

2) 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; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) 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; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

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

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе: 

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 
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этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на 

основе следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

- вести диалог/полилогв ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

- запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Монологическая речь 

- формулировать простые связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «предметное содержание речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

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

слова/ план/ вопросы. 

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Аудирование 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера с четким, 

нормативным произношением в рамках изученной тематики; 

- выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера, характеризующихся четким, 

нормативным произношением, в рамках изученной тематики. 

Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. 

Чтение 

- читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к 

прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение 

в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на 

информационных Интернет-сайтах. 
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Письмо 

- писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в форме 

рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры. 

Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, 

презентация, заявление об участии. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

- правильно писать лексические единицы, включённые в раздел «предметное 

содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическими нормами. 

Фонетическая сторона речи 

- выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

- четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться на основе сходства с родным языком, по словообразовательным 

элементам и по контексту о значении отдельных слов; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности. 

Грамматическая сторона речи 

1) Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в 

основной школе коммуникативных и структурных типов предложения. 

2) Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о 

типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, 

совершенствование навыков их распознавания и употребления. 

3) Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с 

союзом ob. 

4) Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv). 

5) Систематизация всех временных форм Passiv. 

6) Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений 

с PartizipI и PartizipII (derlesendeSchűler; dasgeleseneBuch), а также форм Konjunktiv от 

глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для 

выражения вежливой просьбы, желания. 

7) Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов;об 

использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний 

типа denWunschhaben + смысловой глагол 

в Infinitiv с zu (Ichhabevor, eineReisezumachen). 

8) Овладение конструкциями haben/seinzu + Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

9) Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об 

образовании множественного числа существительных. 

10) Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, 

неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней 

сравнения. 
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11) Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, связности (например, с помощью 

наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

- справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы; 

вести диалог/полилогв ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; 

- кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

информации; 

- уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение. Монологическая речь 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

- сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы. 

Аудирование 

понимать простую техническую информацию; 

- понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет простую и чёткую 

структуру; 

- в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при условии, что все 

произносится на литературном языке. 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

- читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

Письмо 

- писать отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

- делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и четкую 

структуру в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

- владеть орфографическими навыками; 

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

- в письменных текстах логично и чётко распределять информацию внутри абзацев. 

Фонетическая сторона речи 

- произносить звуки немецкого языка с чётким, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

- узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы, обслуживающие ситуации в рамках «Предметного содержания речи»; 

- использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы . 

Грамматическая сторона речи 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 

в прошедшем времени; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 
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- употреблять в речи все временные формы Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum 

Passiv); 

- употреблять распространенные определения с PartizipI и PartizipII; 

- употреблять в речи конструкции haben/sein zu + Infinitiv; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально- культурной сфер общения в рамках следующей 

тематики. 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Деньги, покупки. 

Общение. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. 

Здоровье. Болезни и симптомы. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в городе. Городская инфраструктура. 

Особенности жизни в сельской местности. Сельское хозяйство. 

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

Новые информационные технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в различных странах мира. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование тем 

и разделов 

Всего 

часов 

Из них  

контрольных 

работ 

Проектных работ Примечания 

1 Культурные 

путешествия 

9    

2 Международные 

проекты 

9    

 Подготовка к 

экзамену 1 

4    

3 Что значит 

искусство? 

9  Проект "Известные 

представители 

искусства" 

 

4 Любовь и дружба 9    

 Подготовка к 

экзамену 2 

4    

5 Здоровый образ 

жизни 

10    

6 Мода и красота 10  Проект "Национальные 

костюмы в Германии и в 

России" 
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 Подготовка к 

экзамену 3 

4    

7 Деньги и общество 

потребления 

10    

8 Выбор профессии 10    

 Подготовка к 

экзамену 4 

4    

9 Ключевые 

компетенции - 

залог успеха 

8 "Лексико-

грамматический 

тест" 

  

 Подготовка к 

экзамену 5 

2    

 Итого     

102 

1 2  

2.2.7. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный (французский) язык» 

(базовый уровень) 

Работа по учебно-методическому комплексу Григорьева Е.Я. Французский язык 

11 класс, 2017 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры;  

- осознание себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты:  

- развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

- расширение общего лингвистического кругозора; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 

- развитие коммуникативных способностей обучающегося, умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи. 

Предметные результаты  

включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета специфические для 

данной предметной области умения, виды деятельности получению нового знания в рамках 

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

ситуациях. Ожидается, что учащиеся, по завершению 6-го класса смогут демонстрировать 

следующие результаты в освоении иностранного языка.  

1. Коммуникативная сфера 

Речевая компетенция  

Говорение  

1) Диалогическая речь (совершенствование владения всеми видами диалога на основе 

новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения). 

2) Монологическая речь (совершенствование владения разными видами монолога, 

включая высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при 

работе над проектом)). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/ поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни 

и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 



162 
 

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического 

и диалогического характера - Теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письмо и письменная речь  

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои 

планы на будущее 

Языковая компетенция  

Орфография: 

1) Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

2) Произносительная сторона речи: 

3) Совершенствование слухо - произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи: 

1) Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а 

также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка. 

2) Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

3) Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 
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Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видовременных, неличных 

и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использования 

косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. 

Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

Социокультурная компетенция 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики 

и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторная компетенция 

Совершенствование 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. 

2. Познавательная сфера 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В области фонетики: 

- совершенствовать слухо-произносительные и ритмико-интонационные навыки, в том 

числе применительно к новому языковому материалу; 

- соблюдать ударения в словах и фразах, совершенствовать ритмико-интонационные 

навыки оформления различных типов предложений; 

- знать и применять правила слогоотделения, явления сцепления и связывания, случаи 

запрещённого связывания, мелодику речи; 

- совершенствовать умение озвучивать диалогический текст, в котором использованы 

графические знаки его интонационного оформления; 

- иметь представление об ассимиляции французских звуков; 

- интонационно правильно оформлять свою речь;  

- формировать произносительные навыки, интонационные, просодические (навыки 

правильного словесного ударения); 

- уметь читать ритмическими, смысловыми группами с соблюдением соответствующей 

интонации. 

В области говорения: 

- уметь выразить свои желания; 

- уметь работать в парах, группах: представлять музыкальное направление, любимого 

певца, группу, используя иллюстративный материал; характеризовать этапы развития 

рока; 

- уметь вести диалог по теме «Журналист и спортсмен», составлять монологические 

высказывания «Журналист ведёт экскурсию», вести немой диалог с помощью жестов и 

мимики; 

- уметь передать информацию из текста, пересказать текст от лица другого персонажа, 

дать характеристику действующим лицам, составить рассказ по плану; 

- уметь обсуждать письма, пришедшие в молодёжный журнал, вести диалог; 

- обмен мнениями; 

- уметь выражать своё отношение к летним каникулам, сравнивать с каникулами 

французских школьников; 

- уметь поделиться впечатлениями, рассказать о каникулах и дать совет, как их можно 

провести; 
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- уметь вести диалог по теме «Посещение музеев», составлять монологические 

высказывания; 

- уметь передать информацию из текста «История человечества и её герои», пересказать 

текст, дать характеристику действующим лицам, составить рассказ по плану; 

- уметь рассказать об иммигрантах во Франции, проблемах жилья и работы; 

- уметь рассказать о франкоговорящих странах по плану: географическое положение, 

границы, символика, климат, экономика, индустрия, события, люди, культура, 

праздники, традиции; 

- уметь работать с картой и показывать, где расположен парк. 

В области аудирования:  

- уметь выдвигать гипотезы до прослушивания текста. 

В области чтения:  

- уметь читать информационные тексты. 

В области письма:  

- уметь заполнять формуляр о приёме на работу. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке 

и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера. 

Уметь 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

- письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
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принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

o общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

o получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

o расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

o изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 

тематики. 

 Блок 1. Досуг молодежи 

История рока. Яркие представители этого направления музыки. Рок во Франции. История 

французской песни. Семейные церемонии.  

 Блок 2. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Интервью известного альпиниста. Сокровища подземного мира. Подводные исследования.  

Освоение космоса. Французы в космическом пространстве.   Российско -  французское 

сотрудничество в освоении космоса. 

Блок 3. Проблемы выбора профессии. 

Поговорим о профессиях. Профессии и увлечения.  Типично французские профессии. Ваш 

выбор профессии. 

Блок 4. Повседневная жизнь и её проблемы. 

Проблема милосердия в современном обществе. Внимание! Наркотики! Борьба с проблемой 

наркомании. Французская семья сегодня. 

Блок 5. Молодежь в современном обществе. 

Проблемы молодёжи в современном обществе. Французские магазины. Мода для всех. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Из них Примечание 

Всего 

часов 

Контрольная работа 

1. Досуг молодежи 24 1  

2 Путешествие по своей стране и за 

рубежом 

17 1  

3. Проблемы выбора профессии 20 1  

4. Повседневная жизнь и её проблемы 21 1  

 Молодежь в современном 

обществе 

20 1  

 Итого 102 4  

2.2.8. Рабочая программа учебного предмета «История» (базовый уровень)  

«История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. Методические 

рекомендации. 10—11 классы»: учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый 

уровень / М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. — М.: Просвещение, 

2021; 

  «Истории России 10-11 классы. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 

Базовый уровень Учебное пособие для общеобразовательных организаций. 

Т.П.Андреевская /- М.: Просвещение, 2021.  

Учебный курс «Всеобщая история. Новейшая история»  

Планируемые результаты освоения учебного курса  
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Личностные результаты должны отражать:  

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

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

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные результаты должны отражать:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

- использовать всевозможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; готовность и способность к 

самостоятельной информационно- познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; умение определять 

назначение и функции различных социальных институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты должны отражать:  

- сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 
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- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Всеобщая история. Новейшая 

история» по итогам обучения в 10—11 классах  

Целью изучения всеобщей истории в 10—11 классах является базовая историческая 

подготовка и социализация учащихся на основе осмысления исторического опыта 

человечества эпохи Новейшего времени. Изучаемый исторический период является 

чрезвычайно важным в процессе становления современной мировой цивилизации. В этот 

период формируются и развиваются политические, экономические, социальные и духовные 

ценности, присущие современному миру. Изучение данного исторического периода будет 

способствовать самоидентификации учащихся, определению ими своих ценностных 

ориентиров и приоритетов, активному применению исторических знаний в учебной и 

социальной деятельности. 

Личностные результаты изучения курса включают: 

- осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности на основе знания истории и основ культурного наследия 

человечества эпохи Новейшей истории;  

- освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей 

европейских государств и США в ХХ в., процессами развития и трансформации 

политических идеологий и общественных движений (либерализма, консерватизма, 

социал-демократии, социализма, национализма), особенностями демократического и 

тоталитарного политических режимов; осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе путём создания учебных ситуаций 

ценностного и нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) при изучении таких 

исторических ситуаций, как возникновение и распространение фашизма в Европе, 

Первая и Вторая мировые войны и т. п.; развитие эмпатии как осознанного понимания 

и сопереживания чувствам других, формирование чувства сопричастности к прошлому 

мировой цивилизации; 

- понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, 

истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе 

изучения различных стилевых направлений культуры ХХ в.; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие мира в современную эпоху; 

- становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные результаты изучения курса включают формирование универсальных 

учебных действий: 

- формирование межпредметных понятий: факт, система, закономерность, анализ; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование современных 

источников информации, в том числе материалов на электронных носителях, 

осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта 



168 
 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование 

путей достижения цели; организация и планирование учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками, определение целей и функций участников, способов 

взаимодействия;  

- работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту; 

- формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с 

позициями партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; учёт разных мнений и стремление к 

координации различных позиций в сотрудничестве; установление и сравнение 

различных точек зрения перед выбором и принятием решения; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; адекватное использование речевых средств для решения 

различных коммуникативных задач, владение устной и письменной речью;  

- построение монологического контекстного высказывания; владение основами 

коммуникативной рефлексии; реализация проектноисследовательской деятельности; 

выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проведение исследования её объективности (под руководством учителя);  

- формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот;  

- определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию 

с большим объёмом; построение логического рассуждения и установление причинно-

следственных связей; 

- сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев 

для указанных логических операций; классификация на основе дихотомического 

(раздвоенного) деления; объяснение явлений, процессов, связей и отношений, 

выявляемых в ходе исследования; 125 структурирование текста: умение выделять в нём 

главную идею, определять основное и второстепенное, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения курса включают: 

- целостные представления об историческом пути народов и государств мира в 

Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального 

(информационного) общества;  

- исторические знания о территории государств мира и об их границах, об их изменениях 

на протяжении ХХ в., использование исторической карты для анализа и описания 

исторических процессов; знания о социально-политическом устройстве крупнейших 

государств и регионов в ХХ в.; знание основных идеологий XX в. (консерваторы, 

либералы, демократы, социалисты, коммунисты, националисты), их отличительных 

черт и особенностей, роли идеологий в политической жизни государств, в борьбе за 

права и свободы граждан; понимание процессов индустриализации, монополизации, 

миграции населения, урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, 

Латинской Америки, Азии и Африки в ХХ в.; 

- представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХ в., понимание 

многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования 

массовой культуры; уважение к мировому культурному наследию, готовность 

применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников мира; 

- установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с 

историей России; способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
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приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

Новейшего времени, их связи с современностью; 

- владение умениями получать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, в том числе СМИ, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деятельности личностей, общественных групп и народов, а также переломных 

периодов всеобщей истории ХХ в.; 

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 

всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., аргументация своей 

позиции. 

Содержание учебного курса «Всеобщая история. Новейшая история»  

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения индустриального 

общества и начало формирования постиндустриального информационного общества. 

Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения 

исторических задач. Движущие силы истории. Главные научные концепции исторического 

развития в Новейшее время. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

 Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. — предпосылки глобальных 

конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа перемен. 

Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, 

особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в экономике и 

социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала массового 

промышленного производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация 

как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами экономического 

потенциала. Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической 

борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы 

у власти. Эволюция социал- демократии в сторону социал-реформизма. Появление 

леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание 

профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. «Новый империализм». 

Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового империализма». Завершение 

территориального раздела мира между главными колониальными державами в начале ХХ в. и 

борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий.  

Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанту и Тройственный союз. 

Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты как 

предвестники «Великой войны». Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) 

кризис, повод для начала Первой мировой войны и её причины. Цели и планы участников. 

Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». 

Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбинненом и поражение под 

Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы 

ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава 

участников двух противоборствующих коалиций (Четверной союз и Антанта). Война в 

Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской 

империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 

1917 г. и выход Советской России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств 

Четверного союза. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы 

человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и морально-

психологические последствия войны. 

Межвоенный период (1918—1939) Последствия войны: революции и распад империй. 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

«Восстание масс» — вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения 
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в расстановке политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. 

Образование представителями леворадикального крыла в социал- демократии 

коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 

1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил — образование и 

расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых 

государств как политический результат Первой мировой войны. Международная роль 

Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии 1918—1919 гг. Австрийская 

революция. Венгерская революция. Венгерская советская республика 1919 г. Образование 

Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в 

Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918— 1923 гг. и кемализм. Версальско-

Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. Парижская мирная 

конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона как 

проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому 

мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская 

конференция 1921—1922 гг. Оформление ВерсальскоВашингтонской системы послевоенного 

мира и её противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Неустойчивость 

новой системы международных отношений. Развитие международных отношений в 1920-е гг. 

Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало 

признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. 

Формирование новых военно-политических блоков — Малая Антанта, Балканская и 

Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана — Келлога 1928 г. об отказе 

от войны.  

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. Противоречия 

послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), торжество 

консерватизма и охрани- тельная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение 

экономического центра капиталистического мира в Соединённые Штаты. Эпоха зрелого 

индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и бедности. 

Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. 

Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии в 

управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. 

«Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в 

Германии: «Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., 

фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. 

Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше (режим 

«санации») как режим личной власти с чертами военной диктатуры. Авторитарный режим М. 

Примо де Риверы в Испании — попытка создания корпоративного государства. Фашистский 

режим в Италии: от формирования в 1922 г. коалиционного правительства к установлению в 

1926 г. тоталитарного фашистского режима на базе корпоративного государства. Идеология и 

политика итальянского фашизма.  

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. Причины 

экономического кризиса 1929— 1933 гг. и его масштабы. Человек и общество в условиях 

Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового экономического кризиса. 

Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути 

выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая 

модель — обеспечение прав граждан, социальные ре формы и государственное регулирование. 

Кейнсианство как идеология и практика государственного регулирования экономики: 

массовому производству должно соответствовать массовое потребление (спрос). 

Тоталитарные и авторитарные режимы — свёртывание демократии, государственный 

контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, 

главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920—

1930-е гг. 
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Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: 

«национальное правительство». Основные экономические и социальные реформы «Нового 

курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании 

сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании 

и др. Начало социально ориентированного этапа развития современного капиталистического 

государства как главный исторический итог «Нового курса». Реакция американского общества 

на «Новый курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя 

политика США в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 1929—1933 гг. в 

Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования коалиционных 

правительств и поиска национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. Нарастание 

агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. Кризис Веймарской 

республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в 

условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. Идеология 

национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия 

утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима 

(1933—1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск 

партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». 

«Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского 

корпоративного государства в экономической, общественно- политической и культурной 

жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как 

террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего 

рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг.  

Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая неустойчивость во 

Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 

г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином 

фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, 

коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936—1939 

гг.: запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное 

законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый и 

правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в 

Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936—1939). Поддержка 

мятежников фашистской Италией и нацистской Германией. Социальные преобразования в 

Испании. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская республика и советский 

опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь Испании. Оборона 

Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. 

Австрофашизм. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора. Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний 

пересмотр Версальского договора нацистской Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные 

действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика 

«умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. 

Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и присоединение 

Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости Чехословацкого 

государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англофранко-советские 

переговоры весной — летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные 

соглашения к ним и их последствия. Восток в первой половине XX в. Положение в странах 

Востока в первой половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения традиций. 

Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на 

внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой 

половине ХХ в. Синьхайская революция 1911—1912 гг. Национальная революция 1925—1927 
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гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — 

капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская война 

Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его поражения 

(«Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 

1937—1945 гг. Колониальные порядки и развитие демократического само- управления в 

Индии. Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании 

ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима. 

Латинская Америка в первой половине XX в. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Особенности развития латиноамериканских стран в первой половине 

ХХ в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской 

Америки. Мексиканская революция 1910—1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934—1940 гг. 

Развитие Мексики в первой половине ХХ в. как пример эволюционной модели модернизации. 

Кубинская революция (1933—1934) и её итоги. Демократии и диктатуры в истории Латинской 

Америки.  

Культура и искусство в первой половине ХХ в. Революция в естествознании и новая картина 

мироздания в начале ХХ в. Переход от картины мира, где царит окончательная истина, к 

пониманию мира с точки зрения субъекта. Кризис рационализма, интерес к проблемам 

бессознательного и иррационального (философия жизни, психоанализ). Формирование новой 

художественной системы периода модернизма (1880—1960-е гг.). Символизм — идейное 

направление в литературе, поэзии, музыке. Появление стиля модерн, основанного на идеях 

символизма, в пространственных видах искусства — архитектуре, скульптуре, живописи, 

театре и т. д. Стремление в рамках стиля модерн реализовать стилевое единство, синтез 

искусств. Появление новых, параллельно с символизмом, направлений в искусстве — 

импрессионизма, постимпрессионизма. Рождение искусства авангарда, провозглашающего 

полную свободу творческого самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, 

фовизм и др.). Идеи переустройства мира в конструктивизме. Интернациональный стиль 

(функционализм) в архитектуре.  

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература 

«потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в 

начале ХХ в. как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 

1930-е гг. в результате наступления тоталитаризма. Нью- Йорк — новый художественный 

центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе у войны, искусство 

на службе у пропаганды. 

Вторая мировая война Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер Второй 

мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских 

войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в 

июне 1940 г. Битва за Британию. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая 

Отечественная война — составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный 

фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. 

Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской 

Германии во Второй мировой войне.  

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. Курская битва. 

Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

 Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. 

Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942 

г. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. Военные действия в Северной Африке. Битва 

при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск 

Северной Африки летом 1943 г. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение 

режима Муссолини в сентябре 1943 г. Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. 

Ленд-лиз. Тегеранская конференция «Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря 1943 г. Вопрос 

об открытии Второго фронта во Франции. Возвращение Китая в число великих держав. 
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Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. Нацистский «новый порядок» на оккупированных 

территориях. Геноцид. Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для 

принудительных работ. Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных 

и гражданских лиц. 

Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская 

война в Югославии. 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 

1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во 

Франции. 

 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. 

Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии.  

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-

Одерская операция Красной Армии в январе — феврале 1945 г. Освобождение Польши. 

Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция 

Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция 

Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская 

(Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля — 2 августа 1945 г. 

 Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 

г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в 

войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 

сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны.  

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу. 

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог Второй мировой 

войны — разгром нацистской Германии, фашистской Италии и империалистической Японии. 

Победила Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на демократической 

основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия Второй мировой войны. 

Введение в практику понятия преступления против человечности. Мирное урегулирование. 

Оккупация, демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. 

Договоры с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францисская 

конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский 

процесс над главными военными преступниками. Суды над коллаборационистами в Европе. 

Токийский процесс над главными японскими военными преступниками. 

Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое развитие 

стран Европы и Северной Америки 

 Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой половине 1950-х гг. 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и 

главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм —«охота на 

ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две 

противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание 

военно-политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и 

США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного 

столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План 

Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. 

Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление коммунистических 

режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание Коминформа, Совета 

экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы 

как главный признак «холодной войны». Международные отношения в 1950—1980-е гг. 

Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в 

развитии международных отношений: противостояние и стремление к разрядке 

международной напряжённости. Ослабление международной напряжённости после смерти И. 

Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Принцип «мирного 

сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление 
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противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 

г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении 

ядерных испытаний в трёх средах. Достижение Советским Союзом паритета — равенства в 

ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной напряжённости в начале 1970-

х гг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и 

Договор о противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский 

акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и 

региональные конфликты, гражданские войны. Обострение международной обстановки в 

конце 1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое 

мышление» М. С. Горбачёва. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о 

ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. 

 «Общество потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада 

в 1950—1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские 

соглашения. Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая 

интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское 

экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной 

собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. 

Неокейнсианство как политика поощрения спроса — массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление. Государство благосостояния, его основные 

характеристики.  

«Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая 

фаза зрелого индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности государства 

благосостояния в раз- витых странах мира. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества. 

Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 1980—1982 гг. Предпосылки 

перехода к постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность государства 

социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего всё новых ресурсов 

индустриального типа развития. Третья промышленнотехнологическая революция. Главные 

черты постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. Информация и 

знания как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном 

обществе. Общество знаний. Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. 

Индивидуализация производства, потребления, труда. Переход к демократическим формам 

правления как вектор исторического развития постиндустриального общества. Волна 

демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход 

с политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран 

Азии и Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха 

социализма как общественно-политической системы в результате революций 1989— 1991 гг.  

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего 

пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй мировой 

войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными гарантиями и 

вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие 

частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей первых двух 

подходов.  

Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, теория 

предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение 

госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономики 

мировому рынку. Итоги неконсервативного  поворота: бурное развитие новейших технологий 

информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, ускорение 

процесса глобализации. 

 Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности гражданского 

общества и государства перед мало- имущими при поддержке частнопредпринимательской 
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инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий 

капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики 

«третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание 

неравенства и контрастов богатства и бедности. Политическая борьба. Гражданское общество. 

Социальные движения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада 

во второй половине ХХ — начале XXI в. Появление в лагере консервативных сил христианско-

демократических партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу 

умеренного реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. 

Политический спектр. Мировоззренческие основы главных политических идеологий: 

консерватизма, либерализма, социализма. Подъём и крах коммунистических партий. 

Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное 

движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая декларация прав 

человека (1948). Причины появления новых социальных движений и расширения влияния 

гражданского общества во второй половине ХХ — начале ХХI в. Изменение роли 

гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. 

Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. 

Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические 

движения.  

Соединённые Штаты Америки. Предпосылки превращения США в центр мировой политики 

после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 

1945— 2010-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития 

ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — единственная 

сверхдержава в конце ХХ — начале XXI в. США в период администраций Д. Эйзенхауэра, 

Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша- младшего, Б. 

Обамы, Д. Трампа. 

Великобритания. «Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-

экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная революция». Э. Блэр 

— политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к 

урегулированию. Расширение самоуправления — «деволюция». Конституционная реформа. 

Выход из Евросоюза. Великобритания в период правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона, 

Т. Мей.  

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине ХХ 

— начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля и её реализация. Социальные волнения 

1968 г. и отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар д’Эстена. По- пытка «левого 

эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти. 

Париж — инициатор европейской интеграции. Франция в период президентства Ш. де Голля, 

Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. Макрона. 

 Германия. Три периода истории Германии во второй половине ХХ — начале XXI в.: 

оккупационный режим (1945—1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е гг.), 

объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух 

социальноэкономических и политических систем в лице двух германских государств и его 

итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма 

в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. Аденауэра, Г. Коля, 

Г. Шредера, А. Меркель. 

Италия. Итальянское «экономическое чудо». Политическая нестабильность. Убийство А. 

Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал партийной системы и 

формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности социальноэкономического 

развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг. Правительство С. Берлускони.  

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Общее и 

особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного социализма, 

нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в 
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Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956 г., 

«Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989—

1991 гг.  

«Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ— ХХI вв. Вступление в НАТО и 

Европейский союз. 

Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки Страны Азии и Африки. 

Деколонизация и выбор путей развития. Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные 

особенности развития конфуцианскобуддистского региона, индо-буддийско- мусульманского 

региона и арабо-мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. 

Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский 

капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп государств. 

Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки.  

Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. Основные модели взаимодействия 

внешних влияний и традиций в мусульманском мире. Роль военных в историческом развитии 

Турции. «Белая революция» и исламская революция в Иране. Этапы развития истории Египта. 

Демократия и умеренный ислам в Индонезии.  

Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. 

«Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. Мао 

Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. 

Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. Китай — 

первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая.  

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль 

партии Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их 

результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии.  

Япония. Новые индустриальные страны. Японское послевоенное «экономическое чудо». Роль 

традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества, которые стали тормозом в развитии 

страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема Курильских островов в политике 

Японии. «Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Роль внешних факторов и 

традиций в развитии Новых индустриальных стран. Переход от авторитарных режимов к 

демократии. Особенности развития Южной Кореи.  

Латинская Америка. Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. Особенности 

индустриализации. Варианты модернизации. Национал-реформистские и 

левонационалистические политические силы. Реформы и революции как путь решения 

исторических задач в регионе. Демократизация в латиноамериканских странах — тенденция в 

конце ХХ — начале ХХI в. Левый поворот. Аргентинский парадокс. Диктатуры и демократия. 

Куба — Остров свободы. 

Современный мир и новые вызовы XXI в. 

Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере 

финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль государства в условиях 

глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства. 

Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия, фундаментализм и 

международный терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, угроза 

нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвёртой промышленно-

технологической революции: новые возможности и новые угрозы. 

 Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание «холодной войны». 

США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: стремление 

США к утверждению своего лидерства и процессы формирования многополюсного мира. Роль 

ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского 

союза. Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 

БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и 

трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. Ближневосточный 
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конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. Международный терроризм. Талибан. 

Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция России в 

Сирии. Конфликты на Балканах. Америка- но-российские отношения. 

Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и 

конфликты. Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве. 

Предпосылки формирования евразийского интеграционного объединения. Содружество 

независимых государств (СНГ). Образование Организации Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. 

Создание Евразийского экономического союза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. 

Конфликты на постсоветском пространстве. Карабахский конфликт. Гражданская война в 

Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский и южноосетинский конфликты. 

Конфликт в Донбассе.  

Культура во второй половине XX — начале XXI в. Завершение эпохи модернизма. 

Антифашистская литература. Философская литература. Литература экзистенциализма, 

авангарда, магического реализма. Европейская и нью-йоркская школа в изобразительном 

искусстве (1945—1960). Художественные направления (поп-арт, гиперреализм, 

концептуализм и др.). Информационная революция. Интернет и становление глобального 

информационного пространства. На пути к новому объяснению мира: теории саморазвития и 

глобальной эволюции. Формирование новых ценностей постиндустриального 

информационного общества. Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные 

черты эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе. 

Тематическое планирование 
10 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

1 Мир накануне и в годы Первой мировой войны 5 

2 Межвоенный период (1918 – 1939 гг.) 16 

3 Вторая мировая война 6 

4 Резерв 1 

 Итого 28 

11 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

1 Послевоенный мир. Международные отношения, 

политическое и экономическое развитие стран 

Европы и Северной Америки 

13 

2 Пути развития стран Азии, Африки, Латинской 

Америки 

7 

3 Современный мир и новые вызовы XXI в. 6 

4 Резерв 2 

 Итого 28 

Планируемые результаты освоения учебного курса «История России»  

Личностные:  

- осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как 

гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной 

и региональной общности;  

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

достиженийи уроков исторического пути, пройденного страной, её народами;  

- понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему;  

- уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

- толерантность;  

- способность к определению своей позиции и ответственному поведению;  
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- понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре 

своего и других народов;  

- готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других 

народов, государств. 

Метапредметные: 

- организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного 

ипознавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

- планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи;  

- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);  

- осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основанияи 

критерии для классификации и обобщения;  

- логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли;  

- владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и 

исследовательские задачи; представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности 

(высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), 

а также в виде письменных работ;  

- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентацииинформации; планировать этапы выполнения проектной работы, 

распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполне ния работы; 

- выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

- оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные:  

- отслеживать историческое событие, процесс в динамике;  

- выделять периоды исторических событий, явлений, процессов и объяснять основания 

для их периодизации; 

- владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях 

истории России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; применять 

понятийный аппарат исторического знания для систематизации историче ских фактов, 

раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей; 

- применять различные методы исторического анализа;  

- самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических 

событий, явлений; осуществлять сопоставительный анализ различных источников 

исторической информации для реконструкции на этой основе исторических ситуаций 
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и явлений; 

- осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

критически анализировать и оценивать информационную значимость 

вещественныхизобразительных источников; 

- конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об 

историческом развитии на фактическом материале;  

- применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 

определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий 

иличностям прошлого; различать субъективные и объективизированные исторические 

оценки;  

- конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в 

социальнойпрактике, общественной деятельности, межкультурном общении. 

Содержание учебного курса «История России»  

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 развёрстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъёма 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. 

Великая российская революция. 1917 г. Российская империя накануне революции. Территория 

и население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и 

конфессиональные проблемы. Незавершённость и противоречия модернизации. Основные 

социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и 

хронология революции 1917 г. Февраль—март: восстание в Петрограде и падение монархии. 

Конец Российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 

фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его решения. 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 
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о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности. Декрет о земле и принципы 

наделения крестьян землёй. Отделение церкви от государства и школы от церкви. Созыв и 

разгон Учредительного собрания Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как 

форма власти. Слабость центра и формирование многовластия на местах. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрре волюцией и саботажем. Создание Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция РСФСР 

1918 г. Гражданская война и её последствия 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. Роль кайзеровской Германии. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Вмешательство Антанты: восстание Чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная ката строфа. Человеческие потери. Причины, этапы 

и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Поддержка интервентами 

белых. 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. Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчётов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор красный и белый и его 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов 

— ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и 

Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советскаявойна. Поражение армии 

Врангеля в Крыму. 

 Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и её значение. Эмиграция и 

формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921 — 1922 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 напряжённости в деревне. Кустарные промыслы как 

средство выживания. Голод, чёрный рынок и спекуляция. Проблема массовой детской беспри- 

зорности. 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. 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 товарноденежных отношений для 
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улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым продналогом. 

Иностран- ные 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 

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. Молодёжная 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. Фор 

сированная 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 её 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 хозяй- 

ства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки модерни- 

зации. Превращение СССР в аграрноиндустриальную 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. Массо- 

вые 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 года.  

Культурное пространство советского общества в 1920— 1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и от- 

ношение 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. 
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Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и её 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды лётчиков. 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 жёсткого 

государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов 

и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный 

метод. Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. 

Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 

Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. 

Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. 

Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 

миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта. Воз- вращение 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. Советскиедобровольцы в Испании и в Китае.  

Вооружённые конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в 

конце 1930-х гг. СССР накануне Великой Отечественной войны. Форси- рование 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 её 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 
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Ржевско- Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога 

жизни. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим.  

«Генеральный план «Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. 

Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 

Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 

заключёнными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 

ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 

Развёртываниепартизанского 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 окружённых под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения 

под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом—осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развёртывание массового партизанского движения. 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 военно- пленных. 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. «Всё для фронта, всё 

для победы!» Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд учёных. Помощь населения 

фронту. Добровольные взносы в Фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность 

военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма 

с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. 

Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания 

в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня 

«Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, учёные 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 её окончания. 

Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944—1945 

гг. Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Начало советского «атомного 
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проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 

репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. Поместный собор 1945 

г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 

1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против 

Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 

проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической 

карты Европы.  

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

СССР в 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 Маршал- ла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со 

странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт 

с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. И. В. Сталин в оценках 

современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х — первая половина 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики 

сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад 

Хрущёва в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н. С. Хрущёва от власти в 1957 

г.  
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«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущёва. Культурное 

пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало Московских 

кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания 

«советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: 

«кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения 

на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. Социально-экономическое развитие. 

Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в 

СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы 

экономики. Создание ракет- но-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 

спутника Земли. Исторические полёты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта 

В. В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных 

республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к 

началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII съезд КПСС и 

программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и 

спец- ифика советского «социального государства». Общественные фонды потребления. 

Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс 

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного 

имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-по- литические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 

1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Венгерские 

события 1956 г. 

Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н. С. Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его 

реформ современниками и историками.  

Наш край в 1953—1964 гг 

Советское общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л. И. Брежнева. Его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 

1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 

политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 

экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 

Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности 

развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 

МГУ им М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. 

Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. 

«Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса 
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(ТЭК). Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 

Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоёв. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 

настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. 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 поли- тика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряжённости. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военностратегического 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. Подъём 

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 идейнополитической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. 

М. С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и её 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической 

и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 

деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъём 

гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. 

Концепция «социализма с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История 

страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней 

политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и 

Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и её решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов — высший орган государственной власти. 

Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. 

Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъём национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки 

её решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС. Первый съезд 

народных депутатов РСФСР и его решения. Превращение Б. Н. Ельцина в единого лидера 

демократических сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и российской (Ельцин) властей. 
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Введение поста президента и избрание М. С. Горбачёва Президентом СССР. Избрание Б. Н. 

Ельцина Президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание 

системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. Усиление 

центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, 

Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План автономизации — 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Новоогарёвский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении 

СССР и введении поста Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в 

ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трёхкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения 

от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения 

об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и 

российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация 

общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно- 

конфессиональных отношениях. Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и 

защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. 

Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, 

включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического 

распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция 

мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. 

Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачёв, Ельцин и перестройка в 

общественном сознании. М. С. Горбачёв в оценках современников и историков.  

Наш край в 1985—1991 гг. 

Российская Федерация в 1992—2020 гг. Становление новой России (1992— 1999) 

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н. Ельцину 

дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. Чёрный 

рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 

экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России. От 

сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992—1993 

гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. — попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б. Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 

дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции 

России 1993 г. и её значение. Полномочия Президента как главы государства и гаранта 

Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. Итоги 

радикальных преобразований 1992—1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений Центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 
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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 незащищённых слоёв. Проблемы русскоязычного 

населения в бывших республиках СССР. Новые приоритеты внешней политики. Мировое 

признание новой России суверенным государством. Россия — правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). 

Присоединение России к «Большой семёрке». Усиление антизападных настроений как 

результат бомбёжек Югославии и расширения НАТО на восток. Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках 

СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. 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 начале ХХI в.: 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. Экономическое развитие 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 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 Паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Воссоединение 

Крыма с Россией. Укрепление обороноспособности страны. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населения. Общественные представления и 
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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. Роль СМИ как «четвёртой власти». Коммерциализация культуры. 

Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Основные достижения российских 

учёных. 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 начале ХХI в. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

1 Россия в годы «великих потрясений» 10 

2 Советский Союз в 1920—1930-е гг. 15 

3 Великая Отечественная война. 1941—1945 гг 14 

4 Итоговое повторение 1 

5 Резерв 2 

 Итого 42 

11 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

1 СССР в 1945 – 1991 гг. 27 

2 Российская Федерация в 1991 – 2020 гг. 15 

 Итого 42 

Рабочая программа учебного  предмета  «История»  (углубленный уровень) 

История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 10 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень и углубленный уровни/ М.Л.Несмелова, Е.Г.Середнякова, А.О.Сороко-

Цюпа, 2020 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-10 

классы/Данилова А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е., 2020 

10 класс 

Всеобщая история  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты изучения курса включают: 

-осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как гражданина 

страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности 

на основе знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи Новейшей 

истории; 

-освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека  через знакомство с политической историей 

европейских государств и США в XX в., процессами развития и трансформации политических 

идеологий и общественных движений ( либерализма, консерватизма, социал-демократии, 
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социализма, национализма), особенностями демократического и тоталитарного политических 

режимов; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе путем 

создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) 

при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и распространение фашизма 

в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т.п.; 

-развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

-понимание культурного многообразия современного мира; 

Уважение мировоззрения, истории, культуры, религий, традиций и ценностей своего и других 

народов на основе изучения различных стилевых направлений культуры XX в.; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие мира в современную эпоху; 

-становление смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности м ее мотивом. 

Метапредметные результаты результаты изучения курса включают формирование 

универсальных учебных действий: 

-формирование межпредметных понятий: факт, система, закономерность, анализ; 

-владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией( анализировать и 

обобщать факты, составоять простой и развернутый планы, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы ит.д.), использование современных источников иформации. В том 

числе материалов на электронных носителях, осуществление расширенного поиска 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

-целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей 

достижения цели; 

-организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 

-работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту; 

-формулирование собственной позиции, ее аргументация и координирование с позициями 

партнеров при выработке общего решения4 спор и отстаивание своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

-учет разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения; 

-умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач, 

владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного 

высказывания; 

-владение основами коммуникативной рефлексии; 

-реализация проектно-исследовательской деятельности; 

-выдвижение гипотезы  о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проведение 

исследования ее объективности ( под руководством учителя); 

-формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот; 

-определение понятий, их обобщение-осуществление логической операции перехода от 
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видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

-построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей; 

-сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев для 

указанных логических операций; классификация на основе дихотомического ( раздвоенного) 

деления; 

-объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования; 

Структурирование текста: умение выделять в нем главную идею, определять основное  и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения курса включают: 

-целостные представления об историческом пути народов и государств мира в Новейшее 

время , понимание основ формирования постиндустриального (информационного общества); 

-исторические знания о территории государств мира и об их границах, об их изменениях на 

протяжении XX в.,  использование исторической карты для анализа и описания исторических 

процессов; 

-знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в XX в.; 

-знание основных идеологий XX в. ( консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в 

политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

-понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, урбанизации, 

происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и Африки в XX 

веке; 

-представления о достижениях в культуре европейских стран и США в XX веке., понимание 

многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования массовой 

культуры; 

-уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; 

-установление синхронизированных связей истории стран Европы, Америки и Азии с 

историей России; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего времени, их связи 

с современностью; 

-владение умениями получать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных источников, в том числе СМИ, раскрытия ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности 

личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов всеобщей истории 

XX в.; 

-определение собственного отношения  к дискуссионным проблемам (колониализм, всеобщее 

избирательное право и т.п.) всеобщей истории XX в., аргументация своей позиции. 

Содержание учебного курса 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения индустриального 

общества и начало формирования постиндустриального информационного общества. 

Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения  

исторических задач. Движущие силы истории. Главные научные концепции исторического 

развития в Новейшее время. 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.  

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. — предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и 

догоняющие, особенности модернизации. 

Усиление регулирующей роли государства в экономике и социальный реформизм. 
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Формирование единого мирового хозяйства.  

Партии и главные линии политической борьбы. Основные политические идеологии: 

консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти. Эволюция социал-демократии в 

сторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в социал-демократии. 

Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистических 

настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового 

империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными 

державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание 

противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанта и 

Тройственный союз.  

Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты как 

предвестники «Великой войны».  

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод и причины 

Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы 

и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской 

армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в 

Галиции.Война на море. Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия в 

ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной 

союз и Антанта. Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на 

Сомме.Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. 

Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. Сражение под 

Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. 

Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, 

социальных потрясений и разрушений. Политические и морально-психологические 

последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918—1939). 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй.  

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

«Восстание масс» — вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения 

в расстановке политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. 

Образование представителями леворадикального крыла в социал-демократии 

коммунистических партий.  

Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой 

политике. Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния 

фашистских партий. Международная роль Великой российской революции 1917 г. Революция 

в Германии 1918—1919 гг. Австрийская революция. Венгерская революция.Венгерская 

советская республика 1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской 

империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 

1918—1923 гг. и кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 

Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 

пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. 

Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Неустойчивость новой системы международных 

отношений. Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. 

Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. 

Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование новых военно-политических 

блоков –Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт 

Бриана- Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция.  

Германия. Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра 
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«просперити»), торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в 

США. Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединенные Штаты. 

Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии в 

управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. 

«Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в 

Германии: «Капповский путч» 1920 г. восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., фашистский 

«пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. 

Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и общество в 

условиях «Великой депрессии». Социально-политические последствия мирового 

экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. 

Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель — обеспечение прав граждан, социальные реформы и 

государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и практика государственного 

регулирования экономики: массовому производству должносоответствовать массовое 

потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы — свертывание демократии, 

государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических 

режимов, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и 

авторитаризма в 1920—1930-е гг.  

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: 

«национальное правительство». Основные экономические и социальные реформы «Нового 

курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании 

сельского хозяйства, Закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании 

и др. Начало социально-ориентированного этапа развития современного капиталистического 

государства как главный исторический итог «Нового курса». Реакция американского общества 

на «Новый курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя 

политика США в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 1929—1933 г. в 

Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования коалиционных 

правительств и поиска национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в Германии. Кризис 

Веймарской республики в Германии.  

Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового 

экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти.  

Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. 

Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства в экономической, 

общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к 

войне. Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской 

диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-

е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фрон»т во Франции и Испании. Гражданская война 

в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая неустойчивость 

во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 

1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином 

фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, 

коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936—1939 

гг.: запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное 

законодательство. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало 

Гражданской войны (1936—1939). Поддержка мятежников фашисткой Италией и нацисткой 

Германией Социальные преобразования в Испании.Политика «невмешательства» западных 

держав. Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. 

Советская помощьИспании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. 

Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. 



194 
 

Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм.  

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. 

Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр 

Версальского договора нацисткой Германией в 193З—1936 гг. Агрессивные действия 

Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» 

агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин — 

Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области 

Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости чехословацкого государства. Провал 

идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной-летом 

1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой половине 

ХХ в. Проблема модернизации и сохранения традиций.  

Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на 

внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой 

половине ХХ в. Синьхайская революция 1911—1912 гг. Национальная революция 1925—1927 

гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — 

капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская война 

Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг.  

Агрессия Японии в Северном Китае. Японо -китайская война 1937—1945 гг. Колониальные 

порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский национальный 

конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их роль в 

ликвидации колониального режима. 

Глава III. Вторая мировая война. 

Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер Второй мировой 

войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в 

Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 

1940 г. Битва за Британию. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая 

Отечественная война — составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный 

фронт в победе над фашизмом. Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой 

войне.Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская 

битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии.Начало 

войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват 

Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942. 

Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г.Военный действия в Северной Африке. Высадка 

англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 

г.Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз.  

Тегеранская конференция «большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г.  

Вопрос об открытии Второго фронта во Франции.  

Возвращение Китая в число великих держав. Завершающий период Второй мировой войны. 

Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало 

освобождения Европы.  

Открытие Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и 

покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии — 

Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии.  

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-

Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. 

Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция 

Красной Армии в апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 

8 мая 1945. Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) 

конференция трех держав 17 июля—2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 
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г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и августа 1945 г. Вступление СССР в 

войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 

сентября 1945 г.  

Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. 

Решающей вклад СССР в победу.  

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 

Главный итог Второй мировой войны — разгром нацисткой Германии, фашисткой Италии и 

империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. 

Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления против 

человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, 

демократизация и декартелизация Германии. Договоры с союзниками Германии. Распад 

Антигитлеровской коалиции. Сан-Францистская конференция и проблема мирного договора 

с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными 

преступниками. Суды над коллаборационистами в Европе.Токийский процесс над главными 

японскими военными преступниками.  

Глава IV. Соревнование социальных систем. 

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой половине 

1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм 

– «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две 

противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание 

военно-политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и 

США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного 

столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План 

Шумана. Начало западноевропейской интеграции Создание Комиинформа, Совета 

экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы 

как главный признак «холодной войны».  

Тема 17. Международные отношения в 1950—1980-е гг.  

Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в 

развитии международных отношений: противостояние и стремление к разрядке 

международной напряжённости. Ослабление международной напряжённости после смерти И. 

Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Принцип «мирного 

сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г.  

Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав.  

Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во ВьетнамеСоглашение 

об ограничении стратегических наступательных вооружений ( ОСВ—1) и Договор о 

противоракетной обороне (ПРО). « Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 

г.Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и региональные 

конфликты, гражданские войны. Обострение международной обстановки в конце 1970-х — 

начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. 

Горбачева. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет 

меньшей и меньшей дальности 1987 г.  

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. «Общество 

потребления». Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950—

1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бретон-Вудские соглашения. 

Либерализация мировой торговли.  

Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной 

Америке: общее и особенное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). 

Неокейнсианство как политика поощрения спроса — массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление. Государство благосостояния, его основные 

характеристики. «Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. 
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Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. Особенности 

государства благосостояния в развитых странах мира.  

Тема 19. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного 

общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 гг. и 1980—1982 гг. 

Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 

Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и 

требовавшего все новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-

технологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. 

Индивидуализация производства, потребления, труда. Переход к демократическим формам 

правления как вектор исторического развития постиндустриального общества. Волна 

демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход 

с политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран 

Азии и Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха 

социализма как общественно-политической системы в результате революций 1989—1991 гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика 

«третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после 

Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными 

гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой 

на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей 

первых двух подходов. 

Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, 

снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономки мировому рынку. 

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности гражданского 

общества и государства перед малоимущими при поддержке частнопредпринимательской 

инициативы Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской 

активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства-бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Изменения в 

партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине ХХ — начале 

XXI вв. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. 

Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного реформизма. 

Социалистический интернационал. Праворадикальные и экстремистские организации. 

Национализм. Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. 

Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая 

декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния гражданского общества во второй половине ХХ — начале ХХI вв. 

Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за 

гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. 

Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и 

лингвистические движения. 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Общее и 

особенное в строительстве социализма.  

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Г ермании (1953), в Польше (1956), 

народное восстание в Венгрии в 1956, «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. 

Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные 

направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже 

ХХ—ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы 

деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-

буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского 

региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. 

Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. 
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Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран 

Тропической и Южной Африки.  

Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и еёитоги. Выбор путей 

развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её 

результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина 

в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской 

модели. Китай —первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая.  

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия.  

Дж. Неру. Роль партии Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. 

Сингха и их результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии.  

Глава IV. Современный мир 

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация в 

сфере финансов, производства и мировой торговли, ее последствия. Роль государства в 

условиях глобализации.  

Формирование глобального информационного и культурного пространства.  

Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия, фундаментализм и 

международный терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, угроза 

нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвертой промышленно-

технологической революции: новые возможности и новые угрозы.  

Тема 26. Международные отношения в конце XX — начале XXI в.  

Окончание «холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в 

мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы 

формирования многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная 

интеграция в мире. Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнерство. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и 

региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных 

конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России 

и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-

российские отношения. 

Тематическое планирование 
10 класс 

№ 

урока 

Темы раздела, урока Кол-

во 

часов 

1 Мир накануне Первой мировой войны 1 

2 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. 1 

3 Первая мировая война. 1914-1918 г.г.     1 

4 Последствия войны: революции и распад империй. 1 

5 Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е 

г.г. 

1 

6 Страны Запада в 1920-е г.г. США .Великобритания. Франция. Германия 1 

7 Мировой экономический кризис 1929-1933 г.г. Великая депрессия. Пути 

выхода. 

1 

8 Страны Запада в 1930-е г.г. США: «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта. 

Великобритания: национальное правительство 

1 

9 Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии. 

1 

10 Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская 

война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. 

1 

11 Международные отношения  в 1930-е г.г.Политика «умиротворения» 

агрессора. 

1 



198 
 

12 Восток в первой половине XX века 1 

13 Вторая мировая война 1939-1945 г.г. 1 

14 Вторая мировая война 1939-1945 г.г. 1 

15 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование 1 

16 Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945-первой 

половине 1950-х г.г. 

1 

17 Международные отношения в 1950-1980-е г.г. От «разрядки» к 

возвращению политики «холодной войны»  

1 

18 Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-е г.г. «Общество 

потребления» 

1 

19 Кризисы 1970-1980-х г.г. Становление постиндустриального 

информационного общества 

1 

       

20 

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути». 

1 

21 Политическая борьба, гражданское общество и социальные движения. 1 

22 Преобразования и  революции в странах Центральной и Восточной Европы 1 

23 Страны  Азии и Африки. Деколонизация  и выбор путей развития. 1 

24 Индия, Китай, Япония 1 

25 Глобализация и новые вызовы XXI в. 1 

26 Международные отношения в конце XX-начале XXI в. 1 

27 Итоговое повторение 1 

28 Итоговое повторение                                                                                                                                                      1 

 Всего 28 

Рабочая программа учебного курса  «История России» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются:  

- складывание российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к 

служению Отечеству, его защите;   

- формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;   

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений:  

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;   

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели;   

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;   

- осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  искать и находить обобщённые способы решения 
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задач; 

- приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого;    

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;   

- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;   

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией.  

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что обучающиеся на базовом 

уровне научатся:   

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;   

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;   

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;   

- представлять культурное наследие России и других стран;  

- работать с историческими документами;  

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;   

- критически анализировать информацию из различных источников;   

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;  

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;   

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;   

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;   

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду 

исторической карты;   

- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;   

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;   

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в;  

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках.  

Кроме того, ученики на углублённом уровне научатся:   

- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

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

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории;  

- характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом 

сообществе;   

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

документов;   

- определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами);   

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

исторические объяснения;   

- находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции  

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени презентовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;   

- раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 
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определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии;   

- соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.;   

- с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной литературе, 

обосновывать собственную точку зрения на основные события истории России 

новейшего времени; 

- применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, её систематизации и представления в различных знаковых 

системах;   

- на основе комплексного использования энциклопедий, справочников изучать 

биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев;   

- объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;   

- на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок, самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 

конкретным результатам;   

- объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты  деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;   

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

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 

Содержание учебного предмета 

Россия в Первой мировой войне  

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-

германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 

изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом.  

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе 

и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъёма к 

усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения 

представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. 

Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 

Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни 

общества.  

Российская революция 1917 г.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершённость и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль ― март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 
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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 60 и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель. 

 Первые революционные преобразования большевиков Диктатура пролетариата как 

главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в 

политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. 

Национализация промышленности. «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. 

Отделение церкви от государства и школы от церкви.  

Созыв и разгон Учредительного собрания  

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и её последствия  

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 ― весной 1918 гг.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 

Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 

Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 

корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые»  реквизиции. Политика 

«военного коммунизма». Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение 

роли денежных расчётов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». 

Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. 

Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской 

семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов ― ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. Причины 

победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России и её значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921―1922 гг.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма».  

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических 

идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация 

сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная 

жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 

карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты 

бедноты и рост социальной напряжённости в деревне Кустарные промыслы как средство 

выживания. Голод, «чёрный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской 
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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 г. и 

его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и 

переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922―1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 

пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации 

труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. ― 

Герой социалистического труда). Предпосылки и значение образования СССР. Принятие 

Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых 

национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о 

национальном строительстве. Административно- территориальные реформы 1920х гг. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической 

системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и 

историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в 

создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков.  Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского 

досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929―1941 гг.  

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя. Создание МТС. Национальные и региональные особенности 

коллективизации. Голод в СССР в 1932―1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой. 

Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. 

Строительство московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного 

хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно- индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. 

Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные 

органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого 64 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 
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труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. Культурное пространство 

советского общества в 1920―1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные настроения в 

годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной 

морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в 

церкви. Положение нехристианских конфессий. Культура периода нэпа. Пролеткульт и 

нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные 

направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области 

киноискусства. Культурная революция и её особенности в национальных регионах. Советский 

авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 

Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских 

ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный 

энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. 

Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно- 65 

инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые 

награждения. Культурная революция. От обязательного начального образования ― к 

массовой средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 

литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук 

СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся 

учёные и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня 

доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 

очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 

быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки 

культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-

спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. 

Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. Внешняя политика СССР в 

1920―1930-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции 

«построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента 

мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин- Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х 

гг. СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 

СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в 

состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины 

и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. Наш край в 

1920―1930-е гг. Великая Отечественная война. 1941―1945 гг.  

Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на 

территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов ― всех народов СССР. 

Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин ― 
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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 67 военной дисциплины на 

производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало 

массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 ― 1943 гг.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. 

Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной 

Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии 

летом-осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы 

для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и 

Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантам в 1943―1946 гг. Человек и война: единство фронта 

и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и 

подростков в 68 промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

труд учёных. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. 

Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 

общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских 

училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» ― призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 

войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 

творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на 

патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое 

служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 

союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские 

и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 ― сентябрь 1945 гг.). 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 
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Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после её окончания. 

Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944―1945 

гг. Восстановление хозяйства в освобождённых 69 районах. Начало советского «Атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 

1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 

Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 

«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 

армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение 

Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной 

войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад 

СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. Наш край в годы Великой Отечественной войны  

Апогей и кризис советской системы. 1945―1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945―1953 

гг.) 

 Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской 70 продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной 

национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры 

и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало 

гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946―1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-

командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». 

«Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». 

Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства 

военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. 

Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. 

Война в Корее. И. В. Сталин в оценках современников и историков.  

«Оттепель»: середина 1950-х ― первая половина 1960-х гг. Смена политического 

курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. 

Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые признаки наступления «оттепели» 

в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС 71 и 

разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущёва в стране и мире. 
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Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. 

Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической 

цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. 

Попытка отстранения Н. С. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущёва. Культурное пространство и повседневная жизнь. 

Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, 

живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и 

наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 

г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало 

Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 

попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный 

и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полёты Ю. А. Гагарина и первой в 

мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан  над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. «Хрущёвки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации 

к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных 

тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н. С. 

Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его реформ современниками и 

историками. Наш край в 1953―1964 гг.  

Советское общество в середине 1960-х ― начале 1980-х гг.  

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 
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производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). Культурное пространство и повседневная жизнь. 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в 

крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга 

населения. Уровень жизни разных социальных слоёв. Социальное и экономическое развитие 

союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 

эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 

собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и 

очереди. Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. 

Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная 

война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 

Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 

просоветских режимов. Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. Наш край в 

1964―1985 гг.  

Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.)  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно- политических 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и её противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъём 

гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. 

Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История 

страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней 

политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и 

Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его 75 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и её решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов ― высший орган государственной власти. 

Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. 

Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъём национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки 

её решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап «перестройки»: 1990―1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 
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Превращение Б. Н. Ельцина в единого лидера демократических сил. Противостояние союзной 

(Горбачёв) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. Учреждение в 

РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). 

Углубление политического кризиса. Усиление центробежных тенденций и угрозы распада 

СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном 

Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении 

Союза ССР. План «автономизации» ― предоставления автономиям статуса союзных 

республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. 

«Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста  Президента 

РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 

Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трёхкратное повышение государственных цен, пустые 

полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском 

рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и 

переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. 

Новый этап в государственно- конфессиональных отношениях. Августовский политический 

кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной 

власти и влияния Горбачёва. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и 

центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости 

Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-

Атинские соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы 

советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачёв, 

Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. М. С. Горбачёв в оценках современников 

и историков. Наш край в 1985―1991 гг. 

Российская Федерация в 1992―2012 гг. Становление новой России (1992―1999 гг.)  

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н. 

Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Чёрный» 

рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 

экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России. От 

сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992―1993 

гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. ― попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б. Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 

дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции 

России 1993 г. и её значение. Полномочия Президента как главы государства и гаранта 

Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. Итоги 

радикальных преобразований 1992―1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 
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отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность 

исламского фундаментализма. Восстановление конституционного  порядка в Чеченской 

Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции 

деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 

либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. 

Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и 

деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и 

смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их 

образ жизни. Решение проблем социально-незащищенных слоёв. Проблемы русскоязычного 

населения в бывших республиках СССР. Новые приоритеты внешней политики. Мировое 

признание новой России суверенным государством. Россия ― правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). 

Присоединение России к «большой семёрке». Усиление антизападных настроений как 

результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках 

СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии 

и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские 

выборы 1996 г. Политтехнологии. «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. 

Правительства В. С. Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы 

в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. Б. Н. Ельцин в оценках 

современников и историков. Наш край в 1992―1999 гг. 

 Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 

 Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. 

Путина. Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В. В. 

Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии. Экономический подъем 1999―2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX ― начале XXI вв. 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития 

культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. 80 Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в 
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Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоёв 

населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. 

Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, 

Интернет. Массовая автомобилизация. Внешняя политика в конце XX ― начале XXI вв. 

Внешнеполитический курс В. В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций 

России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом 

и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. 

СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 

Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и 

другие направления политики России. Культура и наука России в конце XX ― начале XXI вв. 

Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. 

Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. 

Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за 

рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 

открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление 

церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных 

нужд. Особенности развития 81 современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура. Наш край в 2000―2012 гг. 

Тематическое планирование 

№пп Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

1 Тема I. Россия в годы «великих потрясений». 
11 

2 Тема II. Советский Союз в 1920-1930-е г.г. 

 

 

13 

3 Тема III. Великая Отечественная война 1941-1945 г.г.   
11 

4 Тема IV. СССР в 1945-1991 г.г.   
24 

5 Тема V. Российская Федерация   
15 

 ИТОГО 74 

Рабочая программа учебного  предмета «История» (базовый уровень) 

Рабочая программа составлена на основе:  Примерной рабочей программы к учебному 

изданию В.В. Кириллова, М.А. Бравина «История. История России до 1914 г. 

Повторительно-обобщающий курс» для 11 класса общеобразовательных организаций/ 

авт.-сост. М.А. Десятникова, 2018 

11 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты освоения курса «История России до 1914 г.»:  

- сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
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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 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

сформированность уважительного отношения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;  

- готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

- сформированность уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения.  

Метапредметные результаты освоения курса «История России до 1914 г.» представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (далее УУД).  

1. Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель / достигнута;  

 способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;  

 умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.  

2. Познавательные УУД:  

 умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого;  

 способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

 умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения.  

 



212 
 

3. Коммуникативные УУД:  

 способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми;  

 способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

 умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

 умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

На предметном уровне в результате освоения курса:  

 характеризовать этапы становления исторической науки;  

 раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике;  

 определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

 датировать важнейшие события и процессы отечественной истории из раздела 

дидактических единиц, характеризовать их в контексте конкретных исторических 

периодов и этапов развития мировой истории;  

 пользоваться современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

 характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в 

мировом сообществе, рассматривать историю России как неотъемлемую часть 

мирового исторического процесса;  

 анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

 оценивать роль личности в отечественной истории;  

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках;  

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

 готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

 вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;  

обучающиеся получат возможность научиться:  

 объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;  

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей;  

 определять место и время создания исторических документов;  

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

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и мировой истории;  

 приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения;  

 проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 
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исторических событий;  

 использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих 

действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения.  

Содержание предмета 

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству  

Введение  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Интерпретации и 

фальсификации истории России. Исторические источники. Архивы – хранилища 

исторической памяти.  

Основные термины и понятия: история России, фальсификация, интерпретация, 

факторы самобытности российской истории, исторический источник, виды исторических 

источников, архив.  

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Народы Сибири и Дальнего Востока в древности. Государства 

Причерноморья в эллинистическую эпоху.  

Основные термины и понятия: homo sapiens, палеолит, мезолит, энеолит, неолит, 

неолитическая революция, бронзовый век, археологическая культура, присваивающее 

хозяйство, производящее хозяйство, община, племя, колония, полис.  

Тема 2. Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э.  

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине, происхождении славян и 

этимологии слова «Русь». Восточные славяне и их соседи. Хозяйство восточных славян. 

Общественный строй и политическая организация восточных славян. Традиционные 

верования.  

Основные термины и понятия: Великое переселение народов, кочевники, каганат, 

тюрки, славяне, балты, финно-угры, подсечно-огневая система и залежная системы 

земледелия, родовой стой, традиционные верования.  

Основные персоналии: Аттила, Нестор.  

Тема 3. Образование государства Русь  

Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о 

происхождении государства Русь. Формирование княжеской власти (князь, дружина, 

полюдье). Объединение северных и южных земель, перенос столицы в Киев. Внутренняя и 

внешняя политика первых русских князей. Формирование территории государства Русь.  

Основные термины и понятия: норманнская, антинорманская и центристская теории 

происхождения государства Русь, князь, дружина, полюдье, путь «из варяг в греки».  

Основные персоналии: Рюрик, Аскольд, Дир, Олег, Игорь, Ольга, Святослав.  

Тема 4. Расцвет государства Русь  

Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и значение. Внутренняя 

и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда – первый письменный свод законов 

государства Русь. Последняя попытка сохранения единства. Любечский съезд князей 1097 г. 

Княжение Владимира Мономаха.  

Основные термины и понятия: христианство, православие, летописание, Русская 

Правда.  

Основные персоналии: Владимир Святославич, Константин VIII, Кирилл и Мефодий, 

Ярослав Мудрый; Изяслав, Святослав и Всеволод Ярославичи; Олег и Давыд Святославичи; 

Владимир Мономах; Мстислав Великий.   
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Тема 5. Социально-экономические отношения в Древней Руси  

Дискуссии об общественном строе государства Русь. Управление и социальная 

структура древнерусского общества. Экономическое развитие государства Русь: сельское 

хозяйство, развитие ремёсел, торговли и градостроительства.  

Основные термины и понятия: князь, дума, дружина, вече, бояре, отроки, люди, 

смерды, холопы, ряд, закупы, рядовичи, зернь, скань, эмаль, чернь, куна, гривна, посад, 

детинец.  

Тема 6. Культура Древней Руси  

Становление древнерусской культуры. Специфика ранней русской культуры. Начало 

летописания. Распространение грамотности. Литература Древней Руси: жанры и основные 

произведения. Развитие архитектура и изобразительного искусства.  

Основные термины и понятия: летопись, берестяная грамота, граффити, житие, слово, 

былины, крестово-купольный храм, фреска, мозаика, иконопись.  

Основные персоналии: Нестор, Кирилл и Мефодий, митрополит Иларион, Ярослав 

Мудрый, Владимир Мономах.  

Тема 7. Формирование системы земель – самостоятельных государств  

Причины и начало политической раздробленности на Руси. Формирование системы 

земель – самостоятельных государств. Характеристика основных земель Руси: Владимиро-

Суздальская земля, Великий Новгород, Галицко-Волынская земля. Развитие культуры в 

русских землях в середине XII – начале XIII в.: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных и 

архитектурных школ.  

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, земли, усобицы, 

натуральное хозяйство, боярское землевладение, вече, посадник, боярский совет, тысяцкий, 

кончанские и уличанские старосты.  

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 

Гнездо, Роман Мстиславич, Даниил Романович, Игорь Святославич.  

Тема 8. Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских ханов  

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие на 

Русь. Русские земли и Золотая Орда: оценки и формы зависимости русских земель ордынских 

ханов. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси: Невская битва и Ледовое 

побоище. Александр Невский.  

Основные термины и понятия: хан, курултай, баскак, ярлык на княжение, крестоносцы.  

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Романович, Угэдэй, Александр 

Невский.  

Тема 9. Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов  

Образование Московского княжества и политика московских князей. Противостояние 

Москвы и Твери. Усиление Московского княжества. Иван Каита. Народные выступления 

против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей.  

Основные персоналии: Ярослав Ярославич тверской, Даниил Александрович 

Московский, хан Узбек, Юрий Данилович, Михаил Ярославич тверской, Дмитрий Грозные 

очи, Иван Калита, Чолхан, Семён Гордый, Иван II Красный, Дмитрий Донской, Сергий 

Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховский, Дмитрий Михайлович Боброк-

Волынский, хан Мамай, Ягайло, хан Тохтамыш.  

Тема 10. Культура русских земель в XIII–XIV вв.  

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Роль православной церкви в формировании духовного единства русских земель. Сергий 

Радонежский. Летописание и литература. Архитектура и живопись. Феофан Грек, Андрей 

Рублёв.  

Основные термины и понятия: летописание, литературные произведения 

«куликовского цикла», иконопись, зодчество.  
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Основные персоналии: Сергий Радонежский, Феофан Грек, Андрей Рублёв.  

Тема 11. Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв.  

Золотая Орда: политический строй и социально-экономическое развитие. Распад 

золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Образование татарских 

ханств (Казанское, Крымское, Сибирское, Астраханское, Касимовское ханства, Ногайская 

Орда), их отношения с Московским государством. Народы Северного Кавказа и 

Причерноморья.  

Основные термины и понятия: улус, курултай, улусбеки, везир, фактория.  

Основные персоналии: хан Берке, хан Тохтамыш, Тамерлан, Хаджи-Мухаммед, Улу 

Мухаммед, Касим, Хаджи Гирей..  

Тема 12. Русские земли в первой половине ХV в.  

Русские земли в составе Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение 

русских земель. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти ХV в. 

Новгород и Псков в XV в.  

Основные термины и понятия: Люблинская уния.  

Основные персоналии: Миндовг, Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт, Юрий 

Дмитриевич, Василий II, Василий Косой, Дмитрий Шемяка.  

Тема 13. Завершение процесса объединения русских земель  

Предпосылки объединения русских земель в единое государство. Основные 

направления политики Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери Освобождение Руси от 

ордынской зависимости. Принятие общерусского Судебника. Расширение международных 

связей Московского государства. Складывание теории «Москва – Третий Рим». 

Государственные символы единого государства.  

Основные термины и понятия: Судебник Ивана III, Боярская дума, Дворец, Казна, 

воеводы, волостели, кормления, местничество, боярин, окольничий, герб.  

Основные персоналии: Иван III, Марфа Борецкая, Софья Палеолог, хан Ахмат.  

Тема 14. Культурное пространство единого Русского государства  

Особенности развития русской культуры в XV в. Падение Византии и установление 

автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. 

Просвещение. Основные жанры и сюжеты литературы XV в. Развитие архитектуры и 

изобразительного искусства. Московский Кремль. Дионисий. Повседневная жизнь.  

Основные термины и понятия: Флорентийская уния, ересь, иосифляне, нестяжатели, 

хронограф, хождения, кремль.  

Основные персоналии: митрополит Фотий, митрополит Исидор, митрополит Иона, 

Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Епифаний Премудрый, Пахомий Логофет, Афанасий 

Никитин, Алевиз Фрязин, Пьетро Антонио Солари, Аристотель Фиораванти, Дионисий.  

Раздел II. Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству  

Тема 15-16. Россия в ХVI в. Иван IV Грозный  

Василий III и завершение объединения русских земель. Социальная структура 

Московского государства. Регентство Елены Глинской. Начало правления Ивана IV. 

Установление царской власти. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Опричнина: 

причины, сущность, последствия. Дискуссии о характере опричнины. Земские соборы. 

Стоглавый собор. Внешняя политика Московского царства в ХVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги 

и последствия.  

Основные термины и понятия: Избранная Рада, приказы, Земский собор, Судебник 

1550 г., губные старосты, большая московская соха, дьяки, стрельцы, «избранная тысяча», 

опричнина, земщина, опричники, ясак.  

Основные персоналии: Василий III, Елена Глинская, Иван IV, А.М. Курбский, 

Сильвестр, В.И. Воротынский, И. Висковатый, митрополит Макарий, митрополит Филипп, М. 

Скуратов, Ермак Тимофеевич, хан Девлет-Гирей, Стефан Баторий.  

Тема 17. Россия в конце XVI в.  
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Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVI в. 

Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Исторические концепции 

закрепощения крестьян.  

Основные термины и понятия: Юрьев день, заповедные лета, «указная» и «безуказная» 

концепции закрепощения крестьян, крепостное право.  

Основные персоналии: Фёдор Иванович, Борис Годунов, патриарх Иов.  

Тема 18. Культура Московской Руси в XVI в.  

Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания и его влияние 

на общество. Литература: публицистика, исторические повести. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. Архитектура. Живопись и декоративно-

прикладное искусство.  

Основные термины и понятия: книгопечатание, историческая повесть, публицистика, 

шатровый стиль, строгановское письмо.  

Основные персоналии: И. Фёдоров, И.С. Пересветов, А.М. Курбский, Иван IV, Ермолай 

Еразм, Сильвестр, Ф. Конь, Барма, Постник Яковлев, А. Чохов.  

Тема 19-20. Смута в России  

Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. Причины Смуты. 

Феномен Самозванства. Пресечение династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Характеристика основных этапов Смуты. Борьба против интервенции сопредельных держав. 

Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. К. Минин и Д.М. 

Пожарский. Воцарение династии Романовых и завершение Смуты.  

Основные термины и понятия: Смутное время, династический кризис, самозванство, 

урочные лета, Семибоярщина, земское (народное) ополчение, интервенция, гражданская 

война.  

Основные персоналии: царевич Дмитрий, Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, Лжедмитрий I, 

М. Мнишек, Лжедмитрий II, И.И. Болотников, Ф.Н. Романов, Ф.И. Мстиславский, Сигизмунд 

III, М.В. Скопин-Шуйский, королевич Владислав, А. Гонсевский, И.М. Заруцкий, П.П. 

Ляпунов, патриарх Гермоген, К. Минин, Д.М. Пожарский, Михаил Романов.  

Тема 21. Россия при первых Романовых  

Последствия Смутного времени. Правление Михаила Фёдоровича. Экономическое 

развитие России в XVII в. Царь Алексей Михайлович. Система государственного управления. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Окончательное закрепощение 

крестьянства. Правление царя Фёдора Алексеевича. Отмена местничества. Стрелецкое 

восстание 1682 г.  

Основные термины и понятия: протекционизм, мануфактура, ярмарка, Соборное 

уложение 1649 г., сословия, крепостное право, черносошные крестьяне, частновладельческие 

крестьяне.  

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, 

Б.И. Морозов, Фёдор Алексеевич, Иван и Пётр Алексеевичи, царевна Софья.  

Тема 22. Церковный раскол и народные движения в XVII в.  

Реформы патриарха Никона и церковный раскол. Старообрядчество, протопоп 

Аввакум. «Бунташный век»: причины, формы, участники народных движений XVII в. 

Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина: причины, участники, ход, 

итоги и последствия.  

Основные термины и понятия: церковные раскол, старообрядчество, казачество, 

челобитная.  

Основные персоналии: патриарх Никон, Алексей Михайлович, протопоп Аввакум, Б.И. 

Морозов, Ф.М. Ртищев, В.Г. Шорин, С.Т. Разин.  

Тема 23. Внешняя политика России в XVII в.  

Борьба за ликвидацию последствий Смуты: Смоленская и русско-шведская войны. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б.М. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война 1654–1667 гг. 
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Противостояние Крыму и Турции на южном направлении. Завершение присоединения 

Сибири. Нерчинский договор с Китаем.  

Основные термины и понятия: Переяславская рада, казачество, гетман, ясак.  

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, Сигизмунд III, Владислав IV, М.Б. Шеин, 

Б.М. Хмельницкий, Алексей Михайлович, И.Е. Выговский, Ю.Б. Хмельницкий, П. 

Дорошенко, Г. Ромодановский, И. Самойлович, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, М.В. Стадухин, 

В.В. Атласов.  

Тема 24. Культура России в XVII в.  

Русская культура на пороге Нового времени. Просвещение. Славяно-греко-латинская 

академия. Накопление научных знаний. Последние летописи. Новые жанры в литературе. 

Зодчество и изобразительное искусство. Быт и нравы допетровской Руси.  

Основные термины и понятия: московское барокко, парсуна, секуляризация 

(обмирщение) культуры.  

Основные персоналии: Ф.М. Ртищев, М. Смотрицкий, К. Истомин, И. Гиззель, Е. 

Славинецкий, братья С. и И. Лихуды, С. Ремезов, А. Палицын, И. Хворостинин, И. Тимофеев, 

протопоп Аввакум, С. Полоцкий, С. Ушаков.  

Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи  

Тема 25. Начало эпохи Петра I  

Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство царевны Софьи. 

Стрелецкие восстания. Начало правления Петра I. Личность Петра Алексеевича.  

Основные термины и понятия: стрелецкие восстания, регентство, потешные полки, 

Великое посольство.  

Основные персоналии: Софья Алексеевна, В.В. Голицын, Пётр I, Р.М. Стрешнев, Н. 

Зотов, А. Нестеров.  

Тема 26. Северная война и военные реформы  

Причины и начало Северной войны. Военная реформа и реорганизация армии: создание 

флота, рекрутские наборы, гвардия. Основание Санкт-Петербурга. Продолжение и итоги 

Северной войны. Провозглашение России империей.  

Основные термины и понятия: рекрутская система, император, абсолютизм.  

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа.  

Тема 27-28. Преобразования Петра I  

Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. Мануфактуры и 

крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Изменение 

социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Указ о единонаследии. Унификация 

социальной структуры города. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 

коллегий, органов надзора и суда. Областная (губернская) реформа. Оппозиция реформам 

Петра I. Дело царевича Алексея. Социальные и национальные движения первой четверти 

XVIII в. Культура и нравы Петровской эпохи. Оценки петровских реформ в исторической 

литературе.  

Основные термины и понятия: модернизация, протекционизм, меркантилизм, 

мануфактура, посессионные и приписные крестьяне, подушная подать, ревизия, Табель о 

рангах, майорат, Сенат, коллегии, Главный магистрат, генерал-прокурор, губерния, 

провинция, уезд, губернатор, воевода, Синод, ассамблея, портрет, гравюра.  

Основные персоналии: Пётр I, С. Яворский, Алексей Петрович, П.А. Толстой, Б.П. 

Шереметев, Ю.В. Долгорукий, К. Булавин, Ф. Прокопович, Д.И. Трезини, Ж.Б. Леблон, Д.В. 

Аксамитов, А. и И. Зубовы, А. Ростовцев, И.Г. Таннауэр, Л. Каравак, Г.С. Мусикийский.  

Тема 29-30. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика 

российских монархов в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика российских монархов эпохи 

«дворцовых переворотов». Внешняя политика. Россия в Семилетней войне 1756–1763 гг.  

Основные термины и понятия: дворцовый переворот, фаворитизм, гвардия, 



218 
 

верховники, генеральное межевание.  

Основные персоналии: А.Д. Меншиков, Екатерина I, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, 

П.А. Толстой, Д.М. Голицын, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. Долгорукий, И.А. Долгорукий, 

Анна Иоанновна, А.М. Черкасский, А.П. Волынский, П.И. Ягужинский, Э.И. Бирон, Б.Х. 

Миних, Иван VI Антонович, Анна Леопольдовна, Елизавета Петровна, И.Г. Лесток, А.И. и 

П.И. Шуваловы, А.Г. Разумовский, М.И. Воронцов, П.И. и И.И. Шуваловы, Пётр III, А.П. 

Мельгунов, Л.А. Нарышкин, С. Лещинский, Август III, П.П. Ласси, Фридрих II, П.А. 

Румянцев.  

Тема 31. Российская империя при Екатерине II  

Просвещённый абсолютизм: содержание и особенности. Национальная и религиозная 

политика Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. «Золотой век» российского дворянства. 

Сословная политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Усиление 

крепостничества. Экономическая политика Екатерины II.  

Основные термины и понятия: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, 

реформы, секуляризация, губернатор, Казённая палата, капитан-исправник, Приказ 

общественного призрения, городничий, жалованные грамоты дворянству и городам, 

городская дума, гильдии, городской голова, городские обыватели (мещане), барщина, оброк, 

ассигнации.  

Основные персоналии: Екатерина II.  

Тема 32. Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва  

Причины, цели и состав участников восстания. Ход восстания. Итоги и значение 

восстания.  

Основные термины и понятия: казачество, «прелестные письма».  

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, К. Арсланов, И. Зарубин-

Чика, П.И. Панин, И.И. Михельсон.  

Тема 33. Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII в.  

Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к Чёрному 

морю: русско-турецкие войны второй половины XVIII в. и их итоги. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Россия и Французская революция.  

Основные термины и понятия: протекторат, вооружённый нейтралитет.  

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, Г.А. Спиридов, А.Г. Орлов, В.М. 

Долгоруков, А.В. Суворов, Г.А. Потёмкин, Ф.Ф. Ушаков.  

Тема 34. Российская империя при Павле I  

Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: участие России в 

антифранцузских коалициях, Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова, военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка 

престолонаследия. Изменения в сфере местного управления. Унификация и регламентация в 

жизни общества. Ставка на мелкопоместное дворянства. Политика в отношении крестьян. 

Экономическая политика Павла I. Заговор и свержение императора.  

Основные термины и понятия: Акт о престолонаследии, Манифест о трёхдневной 

барщине.  

Основные персоналии: Павел I, П.А. Пален, П.Н. Панин, В.А. и П.А. Зубовы, И. де 

Рибас, Ф.П. Уваров, Л.Л. Беннигсен, Александр Павлович.  

Тема 35-36. Культурное пространство Российской империи  

Просвещение и его влияние на российскую культуру. Сословный характер 

образования. Становление отечественной науки. М.В. Ломоносов. Основание Московского 

университета. Русские изобретатели. Деятельность Вольного экономического общества. 

Исследовательские экспедиции. Литература: основные направления, жанры, писатели. 

Общественно-политическая мысль. Архитектура и скульптура. Живопись и театр.  

Основные термины и понятия: Просвещение, университет, гимназия, пансион, барокко, 

рококо, классицизм, сентиментализм, реализм, театр.  
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Основные персоналии: И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, 

А.И. Чириков, В.И. Беринг, С.И. Челюскин, Х.П. и Д.Я. Лаптевы, Г.И. Шелехов, И.Г. Гмелин, 

Г.Ф. Миллер, С.П. Крашенинников, В.К. Тредиаковский, Г.Р. Державин, А.П. Сумароков, 

Н.М. Карамзин, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Ф.Б. Растрелли, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, 

И.Е. Старов, Д.И. Жилярди, Ф.И. Шубин, Э. Фальконе, А.П. Антропов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский, И.П. Аргунов, С.Ф. Щедрин, Ф.Г. Волков, П.И. Ковалёва 

(Жемчугова).  

Раздел IV. Российская империя в XIX – начале ХХ в.  

Тема 37. Россия в начале ХIХ в. 

Общая характеристика экономического развития Российской империи в начале XIX в. 

Население России в начале XIX в.: основные сословия и социальные группы и их положение. 

Император Александр I и его окружение. «Дней Александровых прекрасное начало». Реформы 

начала царствования. Проекты Сперанского и конституционные замыслы верховной власти. 

Создание министерств и Государственного совета.  

Основные термины и понятия: привилегированные сословия, полупривилегированные 

сословия, податные сословия, Негласный комитет, реформы, министерства, Государственный 

совет, конституция.  

Основные персоналии: Александр I, В.П. Кочубей, А.А. Чарторыйский, П.А. 

Строганов, Н.Н. Новосельцев, М.М. Сперанский, Н.М. Карамзин.  

Тема 38-39. Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная война 

1812 г.  

Основные цели и направления внешней политики России при Александре I. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Континентальна блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 

Начало Отечественной войны 1812 г.: причины, планы сторон, основные сражения начального 

этапа войны. Бородинская битва. Патриотический подъём народа. Герои Отечественной войны 

1812 г. Завершение войны. Заграничные походы русской армии в 1813-1814 гг. Венский 

конгресс и Священный союз.  

Основные термины и понятия: континентальная блокада, Отечественная война, 

партизаны, народное ополчение.  

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, Е. Богарне, Л. Даву, М. Ней, 

И. Мюрат, Н. Удино, М.Б. Барклай де Толли, А.П. Тормасов, М.И. Кутузов, П.И. Багратион, 

Н.Н. Раевский, Д.С. Дохтуров, Д.В. Давыдов, А.Н. Сеславин, Ф.Ф. Винцингероде, А.С. 

Фигнер, А.Х. Бенкендорф, В. Кожина, Е. Четветаков, Ф. Потапов.  

Тема 40. Внутриполитический курс Александра I  

Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. Изменение 

внутриполитического курса. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Итоги внутренней политики 

Александра I.  

Основные термины и понятия: вольные хлебопашцы, военные поселения.  

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Д.А. Гурьев, Н.Н. Новосильцев.  

Тема 41. Движение декабристов  

Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные основы и цели. Первые 

тайные организации, их участники. Южное и Северное общества. «Русская правда» П.И. 

Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге и 

на юге, их итоги. Значение движения декабристов.  

Основные термины и понятия: декабристы, конституционная монархия, республика.  

Основные персоналии: А.Н. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, 

С.И. и М.И. Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, А.Д. Якушкин, М.С. Лунин, М.А. 

Милорадович, А.А. и М.А. Бестужевы, М.П. Бестужев-Рюмин, П.Г. Каховский, Николай I.  

Тема 42. Правление Николая I: политика государственного консерватизма  

Преобразование и укрепление государственного аппарата. Политическая полиция и 

цензура. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Основные термины и 
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понятия: бюрократия, кодификация, жандармерия, теория официальной народности.  

Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров.  

Тема 43. Социальная и экономическая политика Николая I  

Политика в отношении дворянства. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа 

Е.Ф. Канкрина.  

Основные термины и понятия: государственные крестьяне, обязанные крестьяне, 

инвентарная реформа, промышленный переворот, протекционизм.  

Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв.  

Тема 44. Общественная мысль в 1830-1850-е гг.  

Охранительное направление. Теория официальной народности. Оппозиционная 

общественная мысль. Славянофилы и западники. Революционно-социалистическое течение. 

Общество петрашевцев.  

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, социализм, 

утопический социализм, теория официальной народности.  

Основные персоналии: М.П. Погодин, Ф.В. Булгарин, Н.И. Греч, М.Н. Загоскин, П.Я. 

Чаадаев, П.В. и И.В. Киреевские, И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков, Т.Н. 

Грановский, С.М. Соловьёв, И.С. Тургенев, К.Д. Кавелин, А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г. 

Белинский, М.В. Буташевич-Петрашевский, Ф.М. Достоевский.  

Тема 45. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.  

Основные направления внешней политики. Борьба с революционным движением в 

Европе. Кавказская и русско-иранская войны. Восточный вопрос. Крымская война 1853-1855 

гг.: причины, участники, основные сражения. Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне.  

Основные термины и понятия: революция, имамат, восточный вопрос.  

Основные персоналии: А.П. Ермолов, А.И. Барятинский, П.Х. Витгенштейн, И.Ф. 

Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, В.А. Корнилов, В.А. Истомин, Н.И. 

Пирогов.  

Тема 46–47. Культура России в первой половине XIX в.  

Образование и книжное дело. Географические экспедиции и их участники. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Развитие науки: учёные, их открытия и труды. 

Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. Театр и музыка. Архитектура 

и скульптура: стили, архитекторы, скульпторы и их произведения. Живопись: стили, жанры, 

художники.  

Основные термины и понятия: золотой век русской литературы, романтизм, 

сентиментализм, реализм, классицизм, ампир.  

Основные персоналии: И.И. и К.И. Глазуновы, В.А. Плавильщиков, А.Ф. Смирдин, 

И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Ф.П. Литке, Н.И. 

Лобачевский, Б.С. Якоби, В.Я. Струве, В.В. Петров, Н.И. Пирогов, Н.М. Карамзин, А.С. 

Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов, М.Н. Загоскин, М.С. Щепкин, П.С. 

Мочалов, В.А. Каратыгин, А.Н. Верстовский, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, А.Н. 

Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, О.И. Бове, Д.И. Жилярди, П.К. Клодт, 

Б.И. Орловский, И.П. Мартос, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, 

П.А. Федотов, А.Г. Венецианов.  

Тема 48-49. Отмена крепостного права в России  

Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. 

Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. 

Значение отмены крепостного права.  

Основные термины и понятия: крепостное право, выкупные платежи, 

временнообязанные крестьяне, мировой посредник.   

Основные персоналии: Александр II, Ю.Ф. Самарин, великий князь Константин 
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Николаевич, Н.А. и Д.А. Милютины, Я.И. Ростовцев, А.В. Головин, Я.И. Соловьёв, К.И. 

Домонтович, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, С.М. Жуковский, А.П. Заболоцкий-Десятовский.  

Тема 50. Реформы 1860–1870-х гг.  

Земская и городская реформы: основные принципы и положения. Судебная реформа. 

Реформы в области образования. Военные реформы.  

Основные термины и понятия: земства, земские гласные, земские управы, городская 

дума, городская управа, городской голова, присяжные (частные) поверенные, мировой судья, 

присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, реальные и классические гимназии.  

Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин.  

Тема 51. Социально-экономическое развитие пореформенной России  

Сельское хозяйство после отмены крепостного права: основные черты и векторы 

развития. Развитие промышленности и торговли. Изменения в социальной структуре 

общества. Положение основных слоёв населения Российской империи.  

Основные термины и понятия: капиталистические отношения, экстенсивный путь 

развитие, помещичье землевладение, иностранный капитал, сословия, классы, рабочие, 

буржуазия.  

Тема 52. Общественные движения второй половины XIX в.  

Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. 

Консервативные и либеральные течения общественной жизни. Политика лавирования 

Радикализм. Народническое движение: идеология, организации и тактика. «Хождение в 

народ». Начало рабочего движения. Распространение марксизма. Зарождение российской 

социал-демократии.  

Основные термины и понятия: консерватизм, либерализм, радикализм, реформы, 

революция, террор, народничество, хождение в народ, социал-демократия.  

Основные персоналии: К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, К.Н. Леонтьев, 

М.Т. Лорис-Меликов, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, М.А. Бакунин, 

Н.А. и А.А. Серно-Соловьевичи, Н.Н. Обручев, Н.А. Слепцов, Н.И. Утин, Н.А. Ишутин, И.А. 

Худяков, С.Г. Нечаев, М.А. Натансон, Н.В. Чайковский, Г.В. Плеханов, В.Н. Фигнер, С.Л. 

Перовская, Н.А. Морозов, А.Д. Михайлов, Ф.Ф. Трепов, В.И. Засулич, Л.Г. Дейч, П.И. 

Желябов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Цедербаум (Мартов).  

Тема 53. Народное самодержавие Александра III  

Начало правления Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

Ограничительная политика в сферах печати, образования и судебного производства. 

Изменения в земском и городском самоуправлении. Укрепление общинных порядков в 

деревне. Национальная политика. Возрастание роли государства в экономической жизни 

страны. Курс на модернизацию промышленности. Завершение промышленного переворота и 

его последствия. Экономические и финансовые реформы. Разработка рабочего 

законодательства.  

Основные термины и понятия: ограничительная политика, земские участки, земские 

начальники, русификация, промышленный переворот.  

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, Н.Х Бунге, 

И.А. Вышеградский, С.Ю. Витте.  

Тема 54. Внешняя политика России во второй половине XIX в.  

Основные направления внешней политики при Александре II. «Союз трёх 

императоров». Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Роль России в освобождении балканских 

народов.   

Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика России. Продажа Аляски. 

Внешняя политика при Александре III. Ослабление влияния России на Балканах. Российско-

германские отношения. Сближение России и Франции. Азиатская политика.  

Основные термины и понятия: панславизм.  

Основные персоналии: Александр II, А.М. Горчаков, Александр III, В.И. Гурко, Э.И. 

Тотлебен, М.Д. Скобелев, М.Г. Черняев, Н.Н. Муравьёв.  
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Тема 55-56. Культура России во второй половине XIX в.  

Развитие образования. Печать и книжное дело. Развитие российской науки: достижения 

российских учёных, их вклад в мировую науку и технику. Литература: стили, жанры, 

общественное звучание литературы. Театр и музыка. Живопись. Архитектура и скульптура.  

Основные термины и понятия: народные училища, реальные и классические гимназии, 

«Могучая кучка», передвижники, критический реализм, психологизм, реализм, социально-

бытовой жанр, русско-византийский стиль.  

Основные персоналии: М.Н. Катков, Ф.Ф. Павленков, Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, П.Л. 

Чебышев, А.Г. Столетов, П.Н. Яблочков, А.Н. Лодыгин, А.С. Попов, Д.И. Менделеев, В.В. 

Докучаев, И.И. Мечников, С.М. Соловьёв, Н.И. Костомаров, В.О. Ключевский, П.П. Семёнов-

Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай, И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, 

Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов, В.Т. 

Короленко, Н.С. Лесков, А.Н. Островский, П.М. Садовский, П.А. Стрепетова, М.Н. Ермолова, 

М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.П. Бородин, Ц.А. Кюи, П.И. 

Чайковский, И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.М. 

Васнецов, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, А.Н. Померанцев, А.А. Семёнов, В.О. 

Шервуд, К.А. Тон, Д.Н. Чичагов, М.М. Антокольский, А.М. Опекушин, М.О. Микешин.  

Тема 57. На пороге нового века: динамика и противоречия социально-экономического 

развития  

Особенности промышленного и аграрного развития на рубеже XIX–XX вв. Политика 

модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Аграрный вопрос. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Политическая система. 

Император Николай II и его воззрения. Социальная структура общества, положение основных 

групп населения.  

Основные термины и понятия: капитализм, индустриализация, монополия, картель, 

синдикат, трест, концерн, рабочие, буржуазия.  

Основные персоналии: С.Ю. Витте, А.И. Путилов, Николай II, великий князь Михаил 

Николаевич.  

Тема 58. Русско-японская война 1904-1905 гг.  

Политика России на Дальнем Востоке. Причины, начало и ход военных действий. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественно-политическую жизнь страны.  

Основные персоналии: Николай II, С.Ю. Витте, А.М. Безобразов, А.М. Стессель, А.Н. 

Куропаткин, С.О. Макаров, З.П. Рожественский, Ю. Комура, В.К. Плеве.  

Тема 59-60. Общественное движение в России в начале XX в.  

Образование политических партий. Социалистические (революционные) политические 

партии. Либеральные политические партии. Консервативные (традиционалистские) 

политические партии.  

Основные термины и понятия: интеллигенция, разночинцы, социалистические 

(революционные) партии, либеральные партии, консервативные (традиционалистские) 

партии, социал-демократия, большевики, меньшевики, черносотенцы, эсеры, анархо-

коммунизм, анархо-синдикализм, анархо-индивидуализм, кадеты, октябристы, прогрессисты.  

Основные персоналии: В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов, В.М. Чернов, П.А. 

Кропоткин, Я.И. Кирилловский, В.А. Гюссе, А.А. Боровой, Г.И. Чулков, П.Б. Струве, С.А. 

Муромцев, В.И. Вернадский, А.А. Корнилов, В.А. Маклаков, А.И. Шингарёв, Д.И. 

Шаховской, П.Н. Милюков, В.П. и П.П. Рябушинские, Н.С. Волконский, Ф.Н. Плевако, Б.А. 

Суворин, А.А. Столыпин, А.И. Гучков, М.В. Родзянко, М.М. Ковалевский, Д.Н. Шипов, К.К. 

Арсентьев, Н.Н. Львов, Е.Н. Трубецкой, В.М. Пуришкевич, Н.Е. Марков, А.И. Дубровин, 

архиепископ Антоний (Храповицкий), А.П. Урусов, В.В. Шульгин, П.Н. Балашёв, В.А. 

Бобринский.  

Тема 61-62. Первая российская революция (1905-1907)  

Первая российская революция: причины и характер. Начало революции: «кровавое 

воскресенье». Основные события революции: возникновение Советов, восстания в армии и на 
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флоте, всероссийская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Начало российского 

парламентаризма. Итоги и значение первой российской революции.  

Основные термины и понятия: революция, «кровавое воскресенье», стачка, забастовка, 

Советы, булыгинская дума, Государственная дума, парламентаризм.  

Основные персоналии: Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин, С.Ю. Витте, П.А. 

Столыпин, С.А. Муромцев, А.Ф. Головин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко.  

Тема 63. Общество и власть после революции. Столыпинские реформы  

Правительственная программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская политическая 

система. Аграрная реформа: цели, осуществление, итоги реформы.  

Основные термины и понятия: третьиюньская монархия, хутор, отруб.  

Основные персоналии: Николай II, П.А. Столыпин.  

Тема 64-65. Культура России в начале XX в.  

Особенности русской культуры на рубеже XIX–XX вв. Народное образование. Печать 

и книжное дело. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие 

литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Музыка и 

кинематограф. Живопись: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура и 

скульптура.  

Основные термины и понятия: Серебряный век российской культуры, религиозная 

философия, критический реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, киноматограф, 

«Русские сезоны», «Мир искусства», авангардизм, абстракционизм, модерн, неоклассицизм, 

неорусский стиль.  

Основные персоналии: В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, М.М. Ковалевский, В.И. 

Семевский, А.С. Суворин, И.Д. Сытин, А.Ф. Маркс, П.Н. Лебедев, В.И. Вернадский, К.Э. 

Циолковский, И.И. Сикорский, С.Ф. Платонов, Н.П. Павлов-Сильванский, С.Ф. Венгеров, 

А.Н. Пыпин, В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев, Е.Н. Трубецкой, С.Н. Булгаков, 

А.М. Горький, А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн, В.Г. Короленко, В.Я. Брюсов, А.А. Блок, 

К.Д. Бальмонт, Н.С. Гумилёв, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, М.А. Кузьмин, В.В. 

Маяковский, В.В. Хлебников, С. Чёрный, К.С. Немирович-Данченко, С.Т. Морозов, В.Ф. 

Комиссаржевский, С.П. Дягилев, А.А. Ханжонков, В. Холодная, И. Мозжухин, С.В. 

Рахманинов, А.Н. Скрябин, С.И. Мамонтов, С.И. Зимин, Ф.И. Шаляпин, М.А. Врубель, К.А. 

Коровин, В.М. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, К.Л. Сомов, М.В. Добужинский, Л.С. Бакст, 

Е.Е. Лансере, В.А. Кандинский, К.С. Малевич, М.Л. Шагал, П.С. Филонов, Ф.О. Шехтель, В.Ф. 

Валькотт, И.И. Рерберг, Р.И. Клейн, А.В. Щусев, П.П. Трубецкой, С.М. Волнухин, Н.А. 

Андреев. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Из них повторительно-

обобщающие уроки 

1 Введение 1  

2 Раздел I. От Древней Руси к Российскому 

государству  

14  

3 Раздел II. Россия в XVI -XVII веках: от Великого 

княжества к Царству 

11 1 

4 Раздел III. Россия в конце XVII-XVIII в.: от 

Царства к Империи 

12  

5 Раздел IV. Российская империя в XIX - начале 

ХХ в. 

30 2 

 Итого 68 3 

Рабочая программа учебного предмета  «История» (углубленный уровень) 

История. История России. С древнейших времен до 1914г. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 11 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций: углубленный уровень/Т.В. Коваль, Н.С. Борисов, А.А. Левандовский, 2021 
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11 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются:  

 складывание российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к 

служению Отечеству, его защите;   

 формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям 

и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений:  

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной ранее цели;  сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для 

достижения цели ресурсы;   

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

 источниках;  осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи;  искать и находить обобщённые 

способы решения задач; 

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого;    

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  развёрнуто, 

логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств;  представлять публично результаты индивидуальной 

и групповой деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией.  

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что обучающиеся на базовом 

уровне научатся:  рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  определять последовательность и длительность исторических 

событий, явлений, процессов;  характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий;  представлять культурное наследие России и других стран; 

работать с историческими документами; сравнивать различные исторические документы, 

давать им общую характеристику;  критически анализировать информацию из различных 

источников;  соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;  использовать статистическую (информационную) 

таблицу,график, диаграмму как источники информации;  использовать аудиовизуальный ряд 

как источник информации;  составлять описание исторических объектов и памятников на 

основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  работать с хронологическими 

таблицами, картами и схемами, читать легенду исторической карты;  владеть основной 

современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

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

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих в 
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науке их современных версиях и трактовках. Кроме того, ученики на углублённом уровне 

научатся:  владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

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

всемирной, национальной и региональной/локальной истории;  характеризовать особенности 

исторического пути России, её роль в мировом сообществе;  определять исторические 

предпосылки, условия, место и время создания исторических документов;  определять 

причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими событиями 

(явлениями, процессами);  различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения;  находить и правильно использовать 

картографические источники для реконструкции  исторических событий, привязки их к 

конкретному месту и времени.   

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

сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;  соотносить 

и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и мировой 

истории ХХ в.;  с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной литературе, 

обосновывать собственную точку зрения на основные события истории России новейшего 

времени. 

Применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, её систематизации и представления в различных знаковых системах;  на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников изучать биографии политических 

деятелей, дипломатов, полководцев;  объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты 

деятельности исторических личностей и политических групп в истории;  на основе 

вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок, самостоятельно 

анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам;  объяснять, в чём 

состояли мотивы, цели и результаты  деятельности исторических личностей и политических 

групп в истории;  давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

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

пространственный анализ. 

Содержание учебного предмета 

История. Россия до 1914 г.  

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по 

российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и 

фальсификации истории России.  

Основные термины и понятия: история России, фальсификация, интерпретация, 

факторы самобытности российской истории, исторический источник, виды исторических 

источников, архив. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы 

Сибири и Дальнего Востока в древности. Государства Причерноморья в эллинистическую 

эпоху. Основные термины и понятия: homo sapiens, палеолит, мезолит, энеолит, неолит, 

неолитическая революция, бронзовый век, археологическая культура, присваивающее 

хозяйство, производящее хозяйство, община, племя, колония, полис. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские 
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общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Cоседи восточных славян. 

Основные термины и понятия: Великое переселение народов, кочевники, каганат, 

тюрки, славяне, балты, финно-угры, подсечно-огневая система и залежная системы 

земледелия, родовой стой, традиционные верования.  

Основные персоналии: Аттила, Нестор. 

Образование государства Русь 

Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о 

происхождении Древнерусского государства. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Образование Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства 

Русь.  

Основные термины и понятия: норманнская, антинорманская и центристская теории 

происхождения государства Русь, князь, дружина, полюдье, путь «из варяг в греки». Основные 

персоналии: Рюрик, Аскольд, Дир, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

Расцвет государства Русь. 

Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и значение. Внутренняя 

и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда – первый письменный свод законов 

государства Русь. Последняя попытка сохранения единства. Любечский съезд князей 1097 г. 

Княжение Владимира Мономаха.   

Основные термины и понятия: христианство, православие, летописание, Русская 

Правда. Основные персоналии: Владимир Святославич, Константин VIII, Кирилл и Мефодий, 

Ярослав Мудрый; Изяслав, Святослав и Всеволод Ярославичи; Олег и Давыд Святославичи; 

Владимир Мономах; Мстислав Великий. 

Социально-экономические отношения в Древней Руси. 

Дискуссии об общественном строе государства Русь. Управление и социальная 

структура древнерусского общества. Экономическое развитие государства Русь: сельское 

хозяйство, развитие ремёсел, торговли и градостроительства. Основные термины и понятия: 

князь, дума, дружина, вече, бояре, отроки, люди, смерды, холопы, ряд, закупы, рядовичи, 

зернь, скань, эмаль, чернь, куна, гривна, посад, детинец. 

Культура Древней Руси. 

Становление древнерусской культуры. Специфика ранней русской культуры. Начало 

летописания. Распространение грамотности. Литература Древней Руси: жанры и основные 

произведения. Развитие архитектура и изобразительного искусства.  

Основные термины и понятия: летопись, берестяная грамота, граффити, житие, слово, 

былины, крестово-купольный храм, фреска, мозаика, иконопись.   

Основные персоналии: Нестор, Кирилл и Мефодий, митрополит Иларион, Ярослав 

Мудрый, Владимир Мономах. 

Формирование системы земель- самостоятельных государств. 

Причины и начало политической раздробленности на Руси. Формирование системы 

земель – самостоятельных государств. Характеристика основных земель Руси: 

ВладимироСуздальская земля, Великий Новгород, Галицко-Волынская земля. Развитие 

культуры в русских землях в середине XII – начале XIII в.: формирование региональных 

центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных 

художественных и архитектурных школ.  

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, земли, усобицы, 

натуральное хозяйство, боярское землевладение, вече, посадник, боярский совет, тысяцкий, 

кончанские и уличанские старосты.  

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 

Гнездо, Роман Мстиславич, Даниил Романович, Игорь Святославич. 

Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских ханов. 
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Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие на 

Русь. Русские земли и Золотая Орда: оценки и формы зависимости русских земель ордынских 

ханов. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси: Невская битва и Ледовое 

побоище. Александр Невский.  

Основные термины и понятия: хан, курултай, баскак, ярлык на княжение, крестоносцы. 

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Романович, Угэдэй, Александр Невский.  

Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов. 

Образование Московского княжества и политика московских князей. Противостояние 

Москвы и Твери. Усиление Московского княжества. Иван Каита. Народные выступления 

против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей.  

Основные персоналии: Ярослав Ярославич тверской, Даниил Александрович 

Московский, хан Узбек, Юрий Данилович, Михаил Ярославич тверской, Дмитрий Грозные 

очи, Иван Калита, Чолхан, Семён Гордый, Иван II Красный, Дмитрий Донской, Сергий 

Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховский, Дмитрий Михайлович Боброк-

Волынский, хан Мамай, Ягайло, хан Тохтамыш. 

Культура русских земель в XIII–XIV вв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Роль православной церкви в формировании духовного единства русских земель. Сергий 

Радонежский. Летописание и литература. Архитектура и живопись. Феофан Грек, Андрей 

Рублёв.  

Основные термины и понятия: летописание, литературные произведения 

«куликовского цикла», иконопись, зодчество.  

Основные персоналии: Сергий Радонежский, Феофан Грек, Андрей Рублёв. 

Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв. 

Золотая Орда: политический строй и социально-экономическое развитие. Распад 

золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Образование татарских 

ханств (Казанское, Крымское, Сибирское, Астраханское, Касимовское ханства, Ногайская 

Орда), их отношения с Московским государством. Народы Северного Кавказа и 

Причерноморья.  

Основные термины и понятия: улус, курултай, улусбеки, везир, фактория.  

Основные персоналии: хан Берке, хан Тохтамыш, Тамерлан, Хаджи-Мухаммед, Улу 

Мухаммед, Касим,  Хаджи Гирей. 

Русские земли  в первой половине XV в. 

Русские земли в составе Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение 

русских земель. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти ХV в. 

Новгород и Псков в XV в.  

Основные термины и понятия: Люблинская уния.  

Основные персоналии: Миндовг, Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт, Юрий 

Дмитриевич, Василий II, Василий Косой, Дмитрий Шемяка. 

Завершение процесса объединения русских земель. 

Предпосылки объединения русских земель в единое государство. Основные 

направления политики Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери Освобождение Руси от 

ордынской зависимости. Принятие общерусского Судебника. Расширение международных 

связей Московского государства. Складывание теории «Москва – Третий Рим». 

Государственные символы единого государства.  

Основные термины и понятия: Судебник Ивана III, Боярская дума, Дворец, Казна, 

воеводы, волостели, кормления, местничество, боярин, окольничий, герб.  

Основные персоналии: Иван III, Марфа Борецкая, Софья Палеолог, хан Ахмат. 

Культурное пространство единого Русского государства. 

Особенности развития русской культуры в XV в. Падение Византии и установление 

автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. 
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Просвещение. Основные жанры и сюжеты литературы XV в. Развитие архитектуры и 

изобразительного искусства. Московский Кремль. Дионисий. Повседневная жизнь.  

Основные термины и понятия: Флорентийская уния, ересь, иосифляне, нестяжатели, 

хронограф, хождения, кремль.  

Основные персоналии: митрополит Фотий, митрополит Исидор, митрополит Иона, 

Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Епифаний Премудрый, Пахомий Логофет, Афанасий 

Никитин, Алевиз Фрязин, Пьетро Антонио Солари, Аристотель Фиораванти, Дионисий. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке. Иван IV Грозный. 

Василий III и завершение объединения русских земель. Социальная структура 

Московского государства. Регентство Елены Глинской. Начало правления Ивана IV. 

Установление царской власти. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Опричнина: 

причины, сущность, последствия. Дискуссии о характере опричнины. Земские соборы. 

Стоглавый собор. Внешняя политика Московского царства в ХVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги 

и последствия.  

Основные термины и понятия: Избранная Рада, приказы, Земский собор, Судебник 

1550 г., губные старосты, большая московская соха, дьяки, стрельцы, «избранная тысяча», 

опричнина, земщина, опричники, ясак.  

Основные персоналии: Василий III, Елена Глинская, Иван IV, А.М. Курбский, 

Сильвестр, В.И. Воротынский, И. Висковатый, митрополит Макарий, митрополит Филипп, М. 

Скуратов, Ермак Тимофеевич, хан Девлет-Гирей, Стефан Баторий. 

Россия в конце XVI в. 

Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVI в. 

Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Исторические концепции 

закрепощения крестьян.  

Основные термины и понятия: Юрьев день, заповедные лета, «указная» и «безуказная» 

концепции закрепощения крестьян, крепостное право.   

Основные персоналии: Фёдор Иванович, Борис Годунов, патриарх Иов.   

Культура Московской Руси в XVI в. 

Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания и его влияние 

на общество. Литература: публицистика, исторические повести. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. Архитектура. Живопись и декоративно-

прикладное искусство. 

 Основные термины и понятия: книгопечатание, историческая повесть, публицистика, 

шатровый стиль, строгановское письмо.  

Основные персоналии: И. Фёдоров, И.С. Пересветов, А.М. Курбский, Иван IV, Ермолай 

Еразм, Сильвестр, Ф. Конь, Барма, Постник Яковлев, А. Чохов. 

Смута в России 

Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. Причины Смуты. 

Феномен Самозванства. Пресечение династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Характеристика основных этапов Смуты. Борьба против интервенции сопредельных держав. 

Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. К. Минин и Д.М. 

Пожарский. Воцарение династии Романовых и завершение Смуты.  

Основные термины и понятия: Смутное время, династический кризис, самозванство, 

урочные лета, Семибоярщина, земское (народное) ополчение, интервенция, гражданская 

война.   

Основные персоналии: царевич Дмитрий, Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, Лжедмитрий I, 

М. Мнишек, Лжедмитрий II, И.И. Болотников, Ф.Н. Романов, Ф.И. Мстиславский, Сигизмунд 

III, М.В. Скопин-Шуйский, королевич Владислав, А. Гонсевский, И.М. Заруцкий, П.П. 

Ляпунов, патриарх Гермоген, К. Минин, Д.М. Пожарский, Михаил Романов. 

Россия при первых Романовых 
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Последствия Смутного времени. Правление Михаила Фёдоровича. Экономическое 

развитие России в XVII в. Царь Алексей Михайлович. Система государственного управления. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Окончательное закрепощение 

крестьянства. Правление царя Фёдора Алексеевича. Отмена местничества. Стрелецкое 

восстание 1682 г.  

Основные термины и понятия: протекционизм, мануфактура, ярмарка, Соборное 

уложение 1649 г., сословия, крепостное право, черносошные крестьяне, частновладельческие 

крестьяне.  

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, 

Б.И. Морозов, Фёдор Алексеевич, Иван и Пётр Алексеевичи, царевна Софья.  

Церковный раскол и народные движения в XVII в. 

Реформы патриарха Никона и церковный раскол. Старообрядчество, протопоп 

Аввакум. «Бунташный век»: причины, формы, участники народных движений XVII в. 

Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина: причины, участники, ход, 

итоги и последствия.  

Основные термины и понятия: церковные раскол, старообрядчество, казачество, 

челобитная.  

Основные персоналии: патриарх Никон, Алексей Михайлович, протопоп Аввакум, Б.И. 

Морозов, Ф.М. Ртищев, В.Г. Шорин, С.Т. Разин. 

Внешняя политика России в XVII в. 

Борьба за ликвидацию последствий Смуты: Смоленская и русско-шведская войны. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б.М. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война 1654–1667 гг. 

Противостояние Крыму и Турции на южном направлении. Завершение присоединения 

Сибири. Нерчинский договор с Китаем.  

Основные термины и понятия: Переяславская рада, казачество, гетман, ясак.  

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, Сигизмунд III, Владислав IV, М.Б. Шеин, 

Б.М. Хмельницкий, Алексей Михайлович, И.Е. Выговский, Ю.Б. Хмельницкий, П. 

Дорошенко, Г. Ромодановский, И. Самойлович, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, М.В. Стадухин, 

В.В. Атласов.  

Культура России в XVII в. 

Русская культура на пороге Нового времени. Просвещение. Славяно-греко-латинская 

академия. Накопление научных знаний. Последние летописи. Новые жанры в литературе. 

Зодчество и изобразительное искусство. Быт и нравы допетровской Руси.  

Основные термины и понятия: московское барокко, парсуна, секуляризация 

(обмирщение) культуры.   

Основные персоналии: Ф.М. Ртищев, М. Смотрицкий, К. Истомин, И. Гиззель, Е. 

Славинецкий, братья С. и И. Лихуды, С. Ремезов, А. Палицын, И. Хворостинин, И. Тимофеев, 

протопоп Аввакум, С. Полоцкий, С. Ушаков. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Начало эпохи  Петра I 

Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство царевны Софьи. 

Стрелецкие восстания. Начало правления Петра I. Личность Петра Алексеевича.   

 Основные термины и понятия: стрелецкие восстания, регентство, потешные полки, 

Великое посольство.  

Основные персоналии: Софья Алексеевна, В.В. Голицын, Пётр I, Р.М. Стрешнев, Н. 

Зотов, А. Нестеров.  

Северная война и военные реформы 

Причины и начало Северной войны. Военная реформа и реорганизация армии: создание 

флота, рекрутские наборы, гвардия. Основание Санкт-Петербурга. Продолжение и итоги 

Северной войны. Провозглашение России империей. 

 Основные термины и понятия: рекрутская система, император, абсолютизм.  
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Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа.   

Преобразования Пётр I. 

Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. Мануфактуры и 

крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Изменение 

социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Указ о единонаследии. Унификация 

социальной структуры города. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 

коллегий, органов надзора и суда. Областная (губернская) реформа. Оппозиция реформам 

Петра I. Дело царевича Алексея. Социальные и национальные движения первой четверти 

XVIII в. Культура и нравы Петровской эпохи. Оценки петровских реформ в исторической 

литературе.  

Основные термины и понятия: модернизация, протекционизм, меркантилизм, 

мануфактура, посессионные и приписные крестьяне, подушная подать, ревизия, Табель о 

рангах, майорат, Сенат, коллегии, Главный магистрат, генерал-прокурор, губерния, 

провинция, уезд, губернатор, воевода, Синод, ассамблея, портрет, гравюра.   

Основные персоналии: Пётр I, С. Яворский, Алексей Петрович, П.А. Толстой, Б.П. 

Шереметев, Ю.В. Долгорукий, К. Булавин, Ф. Прокопович, Д.И. Трезини, Ж.Б. Леблон, Д.В. 

Аксамитов, А. и И. Зубовы, А. Ростовцев, И.Г. Таннауэр, Л. Каравак, Г.С. Мусикийский. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика 

российских монархов в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика российских монархов эпохи 

«дворцовых переворотов». Внешняя политика. Россия в Семилетней войне 1756–1763 гг.  

Основные термины и понятия: дворцовый переворот, фаворитизм, гвардия, 

верховники, генеральное межевание.  

Основные персоналии: А.Д. Меншиков, Екатерина I, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, 

П.А. Толстой, Д.М. Голицын, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. Долгорукий, И.А. Долгорукий, 

Анна Иоанновна, А.М. Черкасский, А.П. Волынский, П.И. Ягужинский, Э.И. Бирон, Б.Х. 

Миних, Иван VI Антонович, Анна Леопольдовна, Елизавета Петровна, И.Г. Лесток, А.И. и 

П.И. Шуваловы, А.Г. Разумовский, М.И. Воронцов, П.И. и И.И. Шуваловы, Пётр III, А.П. 

Мельгунов, Л.А. Нарышкин, С. Лещинский, Август III, П.П. Ласси, Фридрих II, П.А. 

Румянцев. 

Российская империя при  Екатерине II. 

Просвещённый абсолютизм: содержание и особенности. Национальная и религиозная 

политика Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. «Золотой век» российского дворянства. 

Сословная политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Усиление 

крепостничества. Экономическая политика Екатерины II.  

Основные термины и понятия: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, 

реформы, секуляризация, губернатор, Казённая палата, капитан-исправник, Приказ 

общественного призрения, городничий, жалованные грамоты дворянству и городам, 

городская дума, гильдии, городской голова, городские обыватели (мещане), барщина, оброк, 

ассигнации.   

Основные персоналии: Екатерина II. 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачева. 

Причины, цели и состав участников восстания. Ход восстания. Итоги и значение 

восстания.  

Основные термины и понятия: казачество, «прелестные письма».  

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, К. Арсланов, И. Зарубин-

Чика, П.И. Панин, И.И. Михельсон. 

Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII. 

Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к Чёрному 

морю: русско-турецкие войны второй половины XVIII в. и их итоги. Присоединение Крыма и 

Северного  Причерноморья. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 
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Посполитой. Россия и Французская революция.  

Основные термины и понятия: протекторат, вооружённый нейтралитет.  

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, Г.А. Спиридов, А.Г. Орлов, В.М. 

Долгоруков, А.В. Суворов, Г.А. Потёмкин, Ф.Ф. Ушаков. 

Российская империя  при Павле I 

Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: участие России в 

антифранцузских коалициях, Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова, военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка 

престолонаследия. Изменения в сфере местного управления. Унификация и регламентация в 

жизни общества. Ставка на мелкопоместное дворянства. Политика в отношении крестьян. 

Экономическая политика Павла I.  Заговор и свержение императора. Основные термины и 

понятия: Акт о престолонаследии, Манифест о трёхдневной барщине.  

Основные персоналии: Павел I, П.А. Пален, П.Н. Панин, В.А. и П.А. Зубовы, И. де 

Рибас, Ф.П. Уваров, Л.Л. Беннигсен, Александр Павлович.  

Культурное пространство Российской империи 

Просвещение и его влияние на российскую культуру. Сословный характер 

образования. Становление отечественной науки. М.В. Ломоносов. Основание Московского 

университета. Русские изобретатели. Деятельность Вольного экономического общества. 

Исследовательские экспедиции. Литература: основные направления, жанры, писатели. 

Общественно-политическая мысль. Архитектура и скульптура. Живопись и театр. Основные 

термины и понятия: Просвещение, университет, гимназия, пансион, барокко, рококо, 

классицизм, сентиментализм, реализм, театр.  

Основные персоналии: И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, 

А.И. Чириков, В.И. Беринг, С.И. Челюскин, Х.П. и Д.Я. Лаптевы, Г.И. Шелехов, И.Г. Гмелин, 

Г.Ф. Миллер, С.П. Крашенинников, В.К. Тредиаковский, Г.Р. Державин, А.П. Сумароков, 

Н.М. Карамзин, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Ф.Б. Растрелли, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, 

И.Е. Старов, Д.И. Жилярди, Ф.И. Шубин, Э. Фальконе, А.П. Антропов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский, И.П. Аргунов, С.Ф. Щедрин, Ф.Г. Волков, П.И. Ковалёва 

(Жемчугова).  

 Российская Империя в XIX – начале XX века 

Россия в начале XIX в.  

Общая характеристика экономического развития Российской империи в начале XIX в. 

Население России в начале XIX в.: основные сословия и социальные группы и их положение. 

Император Александр I и его окружение. «Дней Александровых прекрасное начало». Реформы 

начала царствования. Проекты Сперанского и конституционные замыслы верховной власти. 

Создание министерств и Государственного совета.  

Основные термины и понятия: привилегированные сословия, полупривилегированные 

сословия, податные сословия, Негласный комитет, реформы, министерства, Государственный 

совет, конституция.  

Основные персоналии: Александр I, В.П. Кочубей, А.А. Чарторыйский, П.А. 

Строганов, Н.Н. Новосельцев, М.М. Сперанский, Н.М. Карамзин.  

Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная война 1812 г. 

Основные цели и направления внешней политики России при Александре I. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Континентальна блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 

Начало Отечественной войны 1812 г.: причины, планы сторон, основные сражения начального 

этапа войны. Бородинская битва. Патриотический подъём народа. Герои Отечественной войны 

1812 г. Завершение войны. Заграничные походы русской армии в 1813-1814 гг. Венский 

конгресс и Священный союз.  

Основные термины и понятия: континентальная блокада, Отечественная война, 

партизаны, народное ополчение.  

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, Е. Богарне, Л. Даву, М. Ней, 
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И. Мюрат, Н. Удино, М.Б. Барклай де Толли, А.П. Тормасов, М.И. Кутузов, П.И. Багратион, 

Н.Н. Раевский, Д.С. Дохтуров, Д.В. Давыдов, А.Н. Сеславин, Ф.Ф. Винцингероде, А.С. 

Фигнер, А.Х. Бенкендорф, В. Кожина, Е. Четветаков, Ф. Потапов. 

Внутриполитический курс Александра I. 

Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. Изменение 

внутриполитического курса. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Итоги внутренней политики 

Александра I.  

Основные термины и понятия: вольные хлебопашцы, военные поселения.  

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Д.А. Гурьев, Н.Н. Новосильцев. 

Движение декабристов. 

Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные основы и цели. Первые 

тайные организации, их участники. Южное и Северное общества. «Русская правда» П.И. 

Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге и 

на юге, их итоги. Значение движения декабристов.  

Основные термины и понятия: декабристы, конституционная монархия, республика. 

Основные персоналии: А.Н. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, С.И. и 

М.И. Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, А.Д. Якушкин, М.С. Лунин, М.А. Милорадович, 

А.А. и М.А. Бестужевы, М.П. Бестужев-Рюмин, П.Г. Каховский, Николай I. 

Правление Николая I: политика государственного консерватизма. 

Преобразование и укрепление государственного аппарата. Политическая полиция и 

цензура. Кодификация законов. Политика в области просвещения.  

Основные термины и понятия: бюрократия, кодификация, жандармерия, теория 

официальной народности.  

Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров.  

Социальная и экономическая политика Николая I. 

Политика в отношении дворянства. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа 

Е.Ф. Канкрина. 

 Основные термины и понятия: государственные крестьяне, обязанные крестьяне, 

инвентарная реформа, промышленный переворот, протекционизм.  

Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв. 

Общественная мысль в 1830-1850-е гг. 

Охранительное направление. Теория официальной народности. Оппозиционная 

общественная мысль. Славянофилы и западники. Революционно-социалистическое течение. 

Общество петрашевцев.  

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, социализм, 

утопический социализм, теория официальной народности. Основные персоналии: М.П. 

Погодин, Ф.В. Булгарин, Н.И. Греч, М.Н. Загоскин, П.Я. Чаадаев, П.В. и И.В. Киреевские, И.С. 

и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков, Т.Н. Грановский, С.М. Соловьёв, И.С. 

Тургенев, К.Д. Кавелин, А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г. Белинский, М.В. Буташевич-

Петрашевский, Ф.М. Достоевский. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 

Основные направления внешней политики. Борьба с революционным движением в 

Европе. Кавказская и русско-иранская войны. Восточный вопрос. Крымская война 1853-1855 

гг.: причины, участники, основные сражения. Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. 

 Основные термины и понятия: революция, имамат, восточный вопрос.  

Основные персоналии: А.П. Ермолов, А.И. Барятинский, П.Х. Витгенштейн, И.Ф. 

Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, В.А. Корнилов, В.А. Истомин, Н.И. 

Пирогов.  

Культура России в первой половине XIX в. 
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Образование и книжное дело. Географические экспедиции и их участники. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Развитие науки: учёные, их открытия и труды. 

Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. Театр и музыка. Архитектура 

и скульптура: стили, архитекторы, скульпторы и их произведения. Живопись: стили, жанры, 

художники 

Основные термины и понятия: золотой век русской литературы, романтизм, 

сентиментализм, реализм, классицизм, ампир.  

Основные персоналии: И.И. и К.И. Глазуновы, В.А. Плавильщиков, А.Ф. Смирдин, 

И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Ф.П. Литке, Н.И. 

Лобачевский, Б.С. Якоби, В.Я. Струве, В.В. Петров, Н.И. Пирогов, Н.М. Карамзин, А.С. 

Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов, М.Н. Загоскин, М.С. Щепкин, П.С. 

Мочалов, В.А. Каратыгин, А.Н. Верстовский, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, А.Н. 

Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, О.И. Бове, Д.И. Жилярди, П.К. Клодт, 

Б.И. Орловский, И.П. Мартос, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, 

П.А. Федотов, А.Г. Венецианов. 

Отмена крепостного права в России. 

Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. 

Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. 

Значение отмены крепостного права.  

Основные термины и понятия: крепостное право, выкупные платежи, 

временнообязанные крестьяне, мировой посредник. 

 Основные персоналии: Александр II, Ю.Ф. Самарин, великий князь Константин 

Николаевич, Н.А. и Д.А. Милютины, Я.И. Ростовцев, А.В. Головин, Я.И. Соловьёв, К.И. 

Домонтович, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, С.М. Жуковский, А.П. Заболоцкий-Десятовский. 

Реформы 1860-1870-х гг. 

Земская и городская реформы: основные принципы и положения. Судебная реформа. 

Реформы в области образования. Военные реформы.  

Основные термины и понятия: земства, земские гласные, земские управы, городская 

дума, городская управа, городской голова, присяжные (частные) поверенные, мировой судья, 

присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, реальные и классические гимназии.  

Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. 

Сельское хозяйство после отмены крепостного права: основные черты и векторы 

развития. Развитие промышленности и торговли. Изменения в социальной структуре 

общества. Положение основных слоёв населения Российской империи. 

 Основные термины и понятия: капиталистические отношения, экстенсивный путь 

развитие, помещичье землевладение, иностранный капитал, сословия, классы, рабочие, 

буржуазия. 

Общественное движение второй половины XIX в. 

Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. 

Консервативные и либеральные течения общественной жизни. Политика лавирования 

Радикализм. Народническое движение: идеология, организации и тактика. «Хождение в 

народ». Начало рабочего движения. Распространение марксизма. Зарождение российской 

социал-демократии.  

Основные термины и понятия: консерватизм, либерализм, радикализм, реформы, 

революция, террор, народничество, хождение в народ, социал-демократия.  

персоналии: К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, К.Н. Леонтьев, М.Т. 

Лорис-Меликов, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, М.А. Бакунин, Н.А. и 

А.А. Серно-Соловьевичи, Н.Н. Обручев, Н.А. Слепцов, Н.И. Утин, Н.А. Ишутин, И.А. 

Худяков, С.Г. Нечаев, М.А. Натансон, Н.В. Чайковский, Г.В. Плеханов, В.Н. Фигнер, С.Л. 

Перовская, Н.А. Морозов, А.Д. Михайлов, Ф.Ф. Трепов, В.И. Засулич, Л.Г. Дейч, П.И. 

Желябов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Цедербаум (Мартов). 
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Народное самодержавие Александра III. 

Начало правления Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

Ограничительная политика в сферах печати, образования и судебного производства. 

Изменения в земском и городском самоуправлении. Укрепление общинных порядков в 

деревне. Национальная политика. Возрастание роли государства в экономической жизни 

страны. Курс на модернизацию промышленности. Завершение промышленного переворота и 

его последствия. Экономические и финансовые реформы. Разработка рабочего 

законодательства.  

Основные термины и понятия: ограничительная политика, земские участки, земские 

начальники, русификация, промышленный переворот.  

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, Н.Х Бунге, 

И.А. Вышеградский, С.Ю. Витте. 

Внешняя политика во второй половине XIX в. 

Основные направления внешней политики при Александре II. «Союз трёх 

императоров». Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Роль России в освобождении балканских 

народов. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика России. Продажа Аляски. 

Внешняя политика при Александре III. Ослабление влияния России на Балканах. Российско-

германские отношения. Сближение России и Франции. Азиатская политика. Основные 

термины и понятия: панславизм.  

Основные персоналии: Александр II, А.М. Горчаков, Александр III, В.И. Гурко, Э.И. 

Тотлебен, М.Д. Скобелев, М.Г. Черняев, Н.Н. Муравьёв. 

Культура России во второй половине XIX в. 

Развитие образования. Печать и книжное дело. Развитие российской науки: достижения 

российских учёных, их вклад в мировую науку и технику. Литература: стили, жанры, 

общественное звучание литературы. Театр и музыка. Живопись. Архитектура и скульптура.  

Основные термины и понятия: народные училища, реальные и классические гимназии, 

«Могучая кучка», передвижники, критический реализм, психологизм, реализм, 

социальнобытовой жанр, русско-византийский стиль.  

Основные персоналии: М.Н. Катков, Ф.Ф. Павленков, Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, П.Л. 

Чебышев, А.Г. Столетов, П.Н. Яблочков, А.Н. Лодыгин, А.С. Попов, Д.И. Менделеев, В.В. 

Докучаев, И.И. Мечников, С.М. Соловьёв, Н.И. Костомаров, В.О. Ключевский,  П.П. Семёнов-

Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай, И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, 

Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов, В.Т. 

Короленко, Н.С. Лесков, А.Н. Островский, П.М. Садовский, П.А. Стрепетова, М.Н. Ермолова, 

М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.П. Бородин, Ц.А. Кюи, П.И. 

Чайковский, И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.М. 

Васнецов, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, А.Н. Померанцев, А.А. Семёнов, В.О. 

Шервуд, К.А. Тон, Д.Н. Чичагов, М.М. Антокольский, А.М. Опекушин, М.О. Микешин. 

На пороге нового века: динамика и противоречия социально-экономического развития.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. 

Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм Аграрный 

вопрос.. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Политическая система. 

Император Николай II и его воззрения. Социальная структура общества, положение основных 

групп населения.  

Основные термины и понятия: капитализм, индустриализация, монополия, картель, 

синдикат, трест, концерн, рабочие, буржуазия.  

Основные персоналии: С.Ю. Витте, А.И. Путилов, Николай II, великий князь Михаил 

Николаевич.  

Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Политика России на Дальнем Востоке. Причины, начало и ход военных действий. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественно-политическую жизнь страны. 

Основные персоналии: Николай II, С.Ю. Витте, А.М. Безобразов, А.М. Стессель, А.Н. 
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Куропаткин, С.О. Макаров, З.П. Рожественский, Ю. Комура, В.К. Плеве. 

Общественное движение в России в начале XX в. 

Образование политических партий. Социалистические (революционные) политические 

партии. Либеральные политические партии. Консервативные (традиционалистские) 

политические партии.   

Основные термины и понятия: интеллигенция, разночинцы, социалистические 

(революционные) партии, либеральные партии, консервативные (традиционалистские) 

партии, социал-демократия, большевики, меньшевики, черносотенцы, эсеры, 

анархокоммунизм, анархо-синдикализм, анархо-индивидуализм, кадеты, октябристы, 

прогрессисты.  

Основные персоналии: В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов, В.М. Чернов, П.А. 

Кропоткин, Я.И. Кирилловский, В.А. Гюссе, А.А. Боровой, Г.И. Чулков, П.Б. Струве, С.А. 

Муромцев, В.И. Вернадский, А.А. Корнилов, В.А. Маклаков, А.И. Шингарёв, Д.И. 

Шаховской, П.Н. Милюков, В.П. и П.П. Рябушинские, Н.С. Волконский, Ф.Н. Плевако, Б.А. 

Суворин, А.А. Столыпин, А.И. Гучков, М.В. Родзянко, М.М. Ковалевский, Д.Н. Шипов, К.К. 

Арсентьев, Н.Н. Львов, Е.Н. Трубецкой, В.М. Пуришкевич, Н.Е. Марков, А.И. Дубровин, 

архиепископ Антоний (Храповицкий), А.П. Урусов, В.В. Шульгин, П.Н. Балашёв, В.А. 

Бобринский. 

Первая российская революция(1905-1907) 

Первая российская революция: причины и характер. Начало революции: «кровавое 

воскресенье». Основные события революции: возникновение Советов, восстания в армии и на 

флоте, всероссийская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Начало российского 

парламентаризма. Итоги и значение первой российской революции. Основные термины и 

понятия: революция, «кровавое воскресенье», стачка, забастовка, Советы, булыгинская дума, 

Государственная дума, парламентаризм.  

Основные персоналии: Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин, С.Ю. Витте, П.А. 

Столыпин, С.А. Муромцев, А.Ф. Головин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко. 

Общество и власть после революции. Столыпинские реформы. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская политическая 

система. Аграрная реформа: цели, осуществление, итоги реформы.  

Основные термины и понятия: третьиюньская монархия, хутор, отруб.   

Основные персоналии: Николай II, П.А. Столыпин. 

Культура России в начале XX в. 

Особенности русской культуры на рубеже XIX–XX вв. Народное образование. Печать 

и книжное дело. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие 

литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Музыка и 

кинематограф. Живопись: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура и 

скульптура.  

Основные термины и понятия: Серебряный век российской культуры, религиозная 

философия, критический реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, киноматограф, 

«Русские сезоны», «Мир искусства», авангардизм, абстракционизм, модерн, неоклассицизм, 

неорусский стиль.  

Основные персоналии: В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, М.М. Ковалевский, В.И. 

Семевский, А.С. Суворин, И.Д. Сытин, А.Ф. Маркс, П.Н. Лебедев, В.И. Вернадский, К.Э. 

Циолковский, И.И. Сикорский, С.Ф. Платонов, Н.П. Павлов-Сильванский, С.Ф. Венгеров, 

А.Н. Пыпин, В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев, Е.Н. Трубецкой, С.Н. Булгаков, 

А.М. Горький, А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн, В.Г. Короленко, В.Я. Брюсов, А.А. Блок, 

К.Д. Бальмонт, Н.С. Гумилёв, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, М.А. Кузьмин, В.В. 

Маяковский, В.В. Хлебников, С. Чёрный, К.С. Немирович-Данченко, С.Т. Морозов, В.Ф. 

Комиссаржевский, С.П. Дягилев, А.А. Ханжонков, В. Холодная, И. Мозжухин, С.В. 

Рахманинов, А.Н. Скрябин, С.И. Мамонтов, С.И. Зимин, Ф.И. Шаляпин, М.А. Врубель, К.А. 
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Коровин, В.М. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, К.Л. Сомов, М.В. Добужинский, Л.С. Бакст, 

Е.Е. Лансере, В.А. Кандинский, К.С. Малевич, М.Л. Шагал, П.С. Филонов, Ф.О. Шехтель, В.Ф. 

Валькотт, И.И. Рерберг, Р.И. Клейн, А.В. Щусев, П.П. Трубецкой, С.М. Волнухин, Н.А. 

Андреев. 

Тематическое планирование 

№пп Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

1 Введение 
2 

2  

Раздел 1. От Древней Руси к Российскому государству 23 

3 Раздел 2. Россия в ХVI—ХVII вв.: от Великого княжества к 

Царству 19 

4 Раздел 3. Россия в конце ХVII—ХVIII в.: от Царства к Империи 
23 

5 Раздел 4. Россия в первой половине XIX в.. 
22 

6 Раздел 5. Россия во второй половине XIX в. 
21 

7 Раздел 6. Российская империя в начале ХХ в. 
22 

8 Повторительно-обобщающий урок по теме: «История России с 

древнейших времён до конца XIX в.» 2 

 Итоговое повторение 
2 

 ИТОГО 136 

2.2.9. Рабочая программа учебного  предмета «Право» (углубленный уровень) 

Право. 10-11 классы: рабочие программы, сост. Е.К. Калуцкая, 2017 

10 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:  

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
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 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;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений;  

 принятие и реализацию 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 других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

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

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты  

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;  

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий;  

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

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

в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;  

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

Содержание предмета  

Введение. Роль и значение права (1 ч)  

Тема 1. Теория государства и права (25 ч)  

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущности 

государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. Форма 

правления: монархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и 

федеративные государства. Конфедерация. Политический режим: демократический, 

антидемократический. Государственный механизм: структура и принципы. Гражданское 

общество. Правовое государство. Право в объективном и субъективном смысле. Признаки 

права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового 

регулирования. Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. 

Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. Социальные 

нормы. Структура и классификация правовых норм. Система российского права. 

Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и способы толкования права. 

Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка. 

Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие 

коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном 

уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпция 

невиновности.  

Тема 2. Конституционное право (22 ч)  

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного устройства 

Российской Федерации. Источники конституционного права Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания 

прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина РФ. 
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Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система органов 

государственной власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации: правовой 

статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской 

Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: 

порядок формирования, области деятельности, структура. Структура судебной системы 

Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. Конституционный 

Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. Система и функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы и виды правотворчества. 

Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы, стадии законодательного 

процесса в Российской Федерации. Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации. Виды и особенности избирательных систем. Стадии избирательного 

процесса. Выборы. Референдум. Система органов местного самоуправления. Принципы 

местного самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления.  

Тема 3. Права человека (20 ч)  

Правовой статус человека и гражданина. Гражданство в Российской Федерации. 

Классификация прав человека: гражданские, политические, экономические, социальные, 

культурные. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав 

человека. Защита прав человека в мирное время. Международные договоры о защите прав 

человека. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Основные 

принципы международного гуманитарного права. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение. Роль и значение права 1 

2 Тема I. Теория государства и права 25 

3 Тема II. Конституционное право 22 

4 Тема III. Права человека 20 

 ИТОГО 68 

Рабочая программа учебного предмета «Право» (углубленный уровень) 

Право. 10-11 классы: рабочие программы, сост. Е.К. Калуцкая, 2017 

11 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:  

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
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цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений;  

 принятие и реализацию 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 других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
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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 учетом 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  

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;  

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий;  

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

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

в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;  

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

Содержание учебного предмета 

Повторение курса «Право» 1 ч 

Тема 1. Гражданское право (16 ч) 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и 

особенности. Обязательственное право. Понятие  

обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды договоров. Право 

собственности. Понятие собственности. Виды собственности.  

Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права 

собственности. Приватизация. Защита права собственности. 

Прекращение права собственности. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Признание гражданина недееспособным или ограниченно  

дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий.  

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

Тема 2. Финансовое и налоговое право (10 ч) 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 

законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и  

объекты налоговых правоотношений. Налоговые органы. Аудит. Налоги с физических 

лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на  

имущество. Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Административная и уголовная ответственность. 

Тема 3. Семейное право (8 ч) 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены 

семьи. Семейные правоотношения. Брак, условия его  

заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. Личные права. 

Имущественные права и обязанности. Брачный договор.  

Прекращение брака. Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских 

прав. Алименты. Усыновление. Опека, попечительство. 

Тема 4. Трудовое право (10 ч) 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 
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правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой  

договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного  

договора. Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты 

труда: повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда.  

Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана 

труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам 

(КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего  

трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. 

Порядки возмещения ущерба. 

Тема 5. Административное право (4 ч) 

Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об  

административных правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки 

и виды административных правонарушений.  

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях. 

Тема 6. Уголовное право (5 ч) 

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ, его особенности. Понятие преступления.  

Состав преступления. Категории преступлений. Неоднократность преступлений. 

Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные  

группы преступлений. Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. 

Виды наказания. Наказания основные и дополнительные.  

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Тема 7. Основы судопроизводства (5 ч) 

Процессуальное право: гражданский, уголовный, арбитражный процесс. 

Административная юрисдикция. Конституционный процесс. 

Тема 8. Международное право (2 ч) 

Понятие международного права. Содержание международного права.  

Повторительно-обобщающий урок (2 ч) 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Повторение курса «Право» 1 

2 Тема 1. Гражданское право 16 

3 Тема 2. Финансовое и налоговое право 10 

4 Тема 3. Семейное право 8 

5. Тема 4. Трудовое право 10 

6 Тема 5. Административное право 4 

7 Тема 6. Уголовное право 10 

8. Тема 7. Основы судопроизводства 5 

9. Тема 8. Международное право 2 

10 Тема 9. Повторительно-обобщающий урок 2 

 Итого 68 

2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень) 

Авторская программа Боголюбова Л.Н. Обществознание. Рабочая программа, 2020 

10 класс  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса обществознание в 10 классе являются: 

 умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 
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 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, уклоняющимися от 

выполнения конституционных обязанностей; 

 -умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права и повседневной жизни; 

 -умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема 

в образовательные организации профессионального и высшего образования; 

 -умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения и 

навыки: 

 умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

 выявление особенностей научного познания; 

 выявление связи науки и образования , анализ фактов социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

 выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

 умение применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 умение выполнять познавательные задания на использование элементов причинно-

следственных связей; 

 раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

 способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать 

в диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых проблем; 

 умение использовать наглядные формы представления информации в качестве 

источника социальных и правовых знаний. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

 выделение черт социальной сущности человека; 

 определение роли духовных ценностей в обществе; 

 умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

 умение различать виды искусства; 

 выявление сущностных характеристик религии и ее 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; 
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 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 учебного предмета 

10 класс 

Тема I-Человек в обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе. Особенности социальной системы. 

Социальные институты. Многовариантность общественного развития. Целостность и 

противоречивость современного мира.Проблема общественного прогресса. Биологическое и 

социальное в человеке. Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. 

Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельности и ее мотивация. 

Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность. Общественное и 

индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. Истина 

и ее критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. 

Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания. Возможна ли 

абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. 

Основания свободного выбора. Что такое свободное общество. Глобализация как явление 

современности. Современное информационное пространство. Глобальная информационная 

экономика. Социально-политическое измерение информационного общества. 

Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. 

Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие международному 

терроризму. 

Тема II- Общество как мир культуры. 

Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. 

Многообразие культур. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и 

изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. Наука и ее 

функции в обществе. Этика науки. Образование в современном обществе. Образование как 

система. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. Религия 

и религиозные организации в современной России. Проблема поддержания межрелигиозного 

мира. Что такое искусство .Функции искусства. Структура искусства. Современное искусство. 

Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой культуры. 

Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой культуры как 

общественного явления. 

Тема III- Правовое регулирование общественных отношений. 

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное право как 

юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные 

признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. 

Что такое источник права. Основные источники ( формы права). Виды нормативных актов. 
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Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Что такое правоотношение. Правомерное поведение. Что такое правонарушение. 

Юридическая ответственность. Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. 

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Защита гражданских прав. Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита 

граждан. Право на социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Организационно- правовые формы 

предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приема на 

работу. Профессиональное образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и 

расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Воспитание детей. Оставшихся без попечения родителей. Общая характеристика 

экологического права. Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданский процесс. 

Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Основные стадии конституционного 

судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система 

защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные преступления и 

правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. Правовая база 

противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику 

противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 

Заключение. 

Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире информации. Человек 

и ценности современного общества. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование главы Количество 

часов 

1 Глава I. Человек в обществе 24 

2 Глава II. Общество как мир культуры 16 

3 Глава III. Правовое регулирование общественных отношений 35 

4 Уроки представления результатов проектной деятельности 14 

5 Заключение 2 

6 Повторительно-обобщающие уроки 6 

7 Итоговое повторение 5 

 Итого           102 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень) 

Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 10-11 классы: учебное пособие для  общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, Н. И. Городецкая, Е.Л. Рутковская. 

— М.: «Просвещение»,2019. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами изучения курса обществознания в 11 классе являются: 

— осознание учащимися зависимости между перспективами экономического развития страны 

и возможностями активного участия в её экономической жизни; 

— ориентация в социальных ролях участников экономической деятельности; 

— формирование активной позиции учащихся в общественной жизни при решении задач в 

области социально-экономических отношений; 

— осознание важности овладения рациональными способами экономического поведения; 

— готовность к рациональному экономическому поведению в условиях как подъёма, так и 

спада экономической активности в стране; 

— способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей (труженика, 
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производителя); 

— понимание важности активного и ответственного отношения к экономической 

деятельности, ориентированность на посильное участие в ней; 

— способность ставить личные цели и строить жизненные планы; 

— соотношение поступков с принятыми нормами морали; 

— анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его оснований и последствий; 

— различение формы чувственного и рационального познания, пояснение их примерами; 

— различение абсолютной и относительной истины; 

— понимание того, что положение человека в обществе в значительной степени зависит от 

него самого — его образовательных успехов, квалификации, направленности личности; 

— осознание значимости совместных действий представителей социальных групп по защите 

своих интересов; 

— готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с учётом 

гендерных особенностей социализации; 

— толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность вести диалог с 

другими людьми, учитывая гендерные особенности, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

— сформированность гражданской позиции активного и сознательного члена российского 

общества; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения и 

навыки: 

— умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и примерами из 

социально-экономической действительности; 

— критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события на рынках 

товаров и услуг, формулирование собственных заключений и оценочных суждений; 

— умение рассчитывать и прогнозировать свою деятельность с позиций экономической 

целесообразности и результативности; 

--- умение критически воспринимать экономическую информацию с целью анализа состояния 

и тенденций экономического развития общества, интерпретации социально-экономических 

изменений; 

— умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их последствия; 

— умение анализировать экономические данные с целью выявления иллюстрируемых ими 

тенденций; 

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении социально-экономических проблем; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывая позиции других её участников, избегая негативного влияния гендерных 

стереотипов; 

— умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения в соответствии с гендерными предписаниями, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

— умение классифицировать социальные явления (различные аспекты демографической 

ситуации) на основе определённых, в том числе самостоятельно выявленных, оснований для 

классификации, сопоставления и сравнения; 

— критическое восприятие и осмысление социальной информации, отражающей различные 

подходы в освещении современных демографических процессов; формулирование на этой 

основе собственных заключений и оценочных суждений; 

— умение ориентироваться в различных источниках политической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
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поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

— умение конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

— различение форм бизнеса; 

— оценивание деятельности различных финансовых институтов, определение задач, функций 

и роли Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

— способность извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

— анализ практических ситуаций, связанных с реализацией гражданами своих экономических 

интересов; 

 — умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

— раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества; 

— способность выделять причины безработицы и различать её виды; 

— умение различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

— выделение критериев социальной стратификации; 

— различение видов социальной мобильности; 

— умение характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на развитие современной семьи; 

— выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации путей разрешения 

конфликтов; 

— способность выделять субъекты политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

— умение раскрывать принципы государства как основного института политической системы 

общества; 

— различение типов политических режимов, оценка роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

— установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества, способность 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

— формулирование суждения о значении многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе. 

Содержание учебного предмета 

Тема I. Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества. Экономика и 

уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика. Что 

изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы экономического роста. Экономическое 

развитие. Экономический цикл. Причины цикличного развития экономики. Рынок в жизни 

общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса и 

предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная 

система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и временные издержки производства. Налоги, 

уплачиваемые предприятием. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Функции финансового рынка. Финансовые институты. Защита прав потребителей финансовых 

услуг. Фондовый рынок, его инструменты и участники. Основные источники финансирования 

бизнеса. Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Какой инструмент регулирования экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли 

рынку помощь государства. Тенденции экономического развития России. Типы финансовой 

политики. Основы денежно-кредитной политики государства. Влияние денежно-кредитной 

политики на российскую экономику. Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и 

последствия. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная политика в 

области занятости. Что такое мировая экономика. Международная торговля. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. Тенденции 
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общемирового экономического развития. Экономическая культура: сущность и структура. 

Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение 

участников экономической деятельности. 

Тема II. Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные 

нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. 

Что объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное общество и единый народ. 

Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная политика в России. Семья 

как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Дом, в котором мы живём. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. 

Гендерные отношения в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. Изменение численности 

населения России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и смертность. 

Миграция. 

Тема III. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и общество. 

Политическая сфера и политические институты. 

Политические отношения. Политическая власть. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. 

Политический режим. Демократические перемены в России. Сущность правового 

государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. Избирательная система. 

Избирательная кампания. Понятия политической партии и движения. Типология и функции 

политических партий. Типы партийных систем. Политическая элита. Политическое лидерство. 

Роль политического лидера. Типы лидерства. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое 

идеология. Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. 

Политическая психология. Средства массовой коммуникации и политическое сознание. 

Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирование 

политического поведения. Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие. 

Политическая культура. 

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

Тематическое  планирование 

№ 

пп 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них 

 

  

Контрольное 

тестирование 

Практические, 

обобщающие 

работы работы 

Проекты Семинары 

1 Тема 1. Человек и 

экономика  

(27 ч)  1 2 проекта  

2 Тема 2. 

Социальная сфера 

(17 ч)  1 2 проекта  

3 Тема 3. 

Политическая 

жизнь общества  

(21 ч)   1 2 проекта  

4 Уроки итогового 

повторения 

3   
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5 Итого 68  3 9  

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень) 

Авторская программа Боголюбова Л.Н. (Обществознание. Рабочая программа. 

Поурочные разработки. 11 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : 

базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов и др.], 2020 

11 класс 

Планируемые результаты освоение учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 11 классе являются: 

— осознание учащимися зависимости между перспективами экономического развития страны 

и возможностями активного участия в её экономической жизни; 

— ориентация в социальных ролях участников экономической деятельности; 

— формирование активной позиции учащихся в общественной жизни при решении задач в 

области социально-экономических отношений; 

— осознание важности овладения рациональными способами экономического поведения; 

— готовность к рациональному экономическому поведению в условиях как подъёма, так и 

спада экономической активности в стране; 

— способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей (труженика, 

производителя); 

— понимание важности активного и ответственного отношения к экономической 

деятельности, ориентированность на посильное участие в ней; 

— способность ставить личные цели и строить жизненные планы; 

— соотношение поступков с принятыми нормами морали; 

— анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его оснований и последствий; 

— различение формы чувственного и рационального познания, пояснение их примерами; 

— различение абсолютной и относительной истины; 

— понимание того, что положение человека в обществе в значительной степени зависит от 

него самого — его образовательных успехов, квалификации, направленности личности; 

— осознание значимости совместных действий представителей социальных групп по защите 

своих интересов; 

— готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с учётом 

гендерных особенностей социализации; 

— толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность вести диалог с 

другими людьми, учитывая гендерные особенности, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

— сформированность гражданской позиции активного и сознательного члена российского 

общества; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают 

следующие умения и навыки: 

— умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и примерами из 

социально-экономической действительности; 

— критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события на рынках 

товаров и услуг, формулирование собственных заключений и оценочных суждений; 

— умение рассчитывать и прогнозировать свою деятельность с позиций экономической 

целесообразности и результативности; 

— умение критически воспринимать экономическую информацию с целью анализа состояния 

и тенденций экономического развития общества, интерпретации социально-экономических 

изменений; 

— умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их последствия; 

— умение анализировать экономические данные с целью выявления иллюстрируемых ими 
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тенденций; 

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении социально-экономических проблем; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывая позиции других её участников, избегая негативного влияния гендерных 

стереотипов; 

— умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения в соответствии с гендерными предписаниями, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

— умение классифицировать социальные явления (различные аспекты демографической 

ситуации) на основе определённых, в том числе самостоятельно выявленных, оснований для 

классификации, сопоставления и сравнения; 

— критическое восприятие и осмысление социальной информации, отражающей различные 

подходы в освещении современных демографических процессов; формулирование на этой 

основе собственных заключений и оценочных суждений; 

— умение ориентироваться в различных источниках политической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

— умение конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

— различение форм бизнеса; 

— оценивание деятельности различных финансовых институтов, определение задач, функций 

и роли Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

— способность извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

— анализ практических ситуаций, связанных с реализацией гражданами своих экономических 

интересов; 

— умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

— раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества; 

— способность выделять причины безработицы и различать её виды; 

— умение различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

— выделение критериев социальной стратификации; 

— различение видов социальной мобильности; 

— умение характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на развитие современной семьи; 

— выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации путей разрешения 

конфликтов; 

— способность выделять субъекты политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

— умение раскрывать принципы государства как основного института политической системы 

общества; 

— различение типов политических режимов, оценка роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

— установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества, способность 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

— формулирование суждения о значении многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе. 

Содержание учебного предмета  

Тема I. Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества. Экономика и 

уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика. Что 
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изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы экономического роста. Экономическое 

развитие. Экономический цикл. Причины цикличного развития экономики. Рынок в жизни 

общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса и 

предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная 

система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и временные издержки производства. Налоги, 

уплачиваемые предприятием. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Функции финансового рынка. Финансовые институты. Защита прав потребителей финансовых 

услуг. Фондовый рынок, его инструменты и участники. Основные источники финансирования 

бизнеса. Экономические функции государства. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Какой инструмент регулирования экономики выбрать. Налоговая система 

РФ. Нужна ли рынку помощь государства. 

Тенденции экономического развития России. Типы финансовой политики. Основы денежно-

кредитной политики государства. Влияние денежно-кредитной политики на российскую 

экономику. Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и последствия. Рынок труда. 

Причины и виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Что такое 

мировая экономика. Международная торговля. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 

экономики. Тенденции общемирового экономического развития. Экономическая культура: 

сущность и структура. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и 

социальная ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. Рациональное 

поведение участников экономической деятельности. 

Тема II. Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные 

нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность.Что 

объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное общество и единый народ. 

Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального сближения. 

Национальная политика в России. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в 

современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. Гендерные 

стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном обществе. 

Молодёжь 

как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная 

субкультура. Изменение численности населения России. Возрастной состав населения России. 

Рождаемость и смертность. Миграция. 

Тема III. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и общество. 

Политическая сфера и политические институты. 

Политические отношения. Политическая власть. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. 

Политический режим. Демократические перемены в России. Сущность правового 

государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. Избирательная система. 

Избирательная кампания. Понятия политической партии и движения. Типология и функции 

политических партий. Типы партийных систем. Политическая элита. Политическое лидерство. 

Роль политического лидера. Типы лидерства. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое 

идеология. Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. 

Политическая психология. Средства массовой коммуникации и политическое сознание. 

Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирование 

политического поведения. Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие. 

Политическая культура. 

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

Тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Наименование главы Количество 

часов 

1 Глава I. Экономическая жизнь общества 32 

2 Глава II. Социальная сфера 20 

3 Глава III. Политическая жизнь общества 25 

4 
Урок представления результатов проектной деятельности 

12 

5 Повторительно-обобщающий урок 6 

6 Заключение. Взгляд в будущее 3 

7 Итоговое повторение 4 

 Итого           102 

2.2.11. Рабочая программа учебного предмета «Математика» (базовый уровень) 

Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни/сост. Т.А. 

Бурмистрова, 2018 

Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни/сост. Т.А. Бурмистрова, 2019 

10 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а также получит 

возможность научиться для развития мышления (2-й уровень планируемых результатов, 

выделено курсивом): 

Элементы теории множеств и математической логики 

- Оперировать1 понятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые 

множества на координатной прямой, элемент множества, подмножество, пересечение 

и объединение множеств, отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости; 

- проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием; 

- находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, представленных 

графически на числовой прямой, на координатной плоскости; 

- строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями; 

- оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

- распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров; 

- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

- В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

- проводить логические, доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, 

                                                      
1 Здесь и далее: 

на 1-м уровне — знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, использовать понятие 

и его свойства при проведении рассуждений, решении задач; 

на 2-м уровне — распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным 

признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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при решении задач из других предметов. 

Числа и выражения 

- Оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, иррациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, процент, масштаб; 

- оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная 

и градусная мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину, числа е и π; 

- выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы, применяя при необходимости вычислительные 

устройства;   

- сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными числами 

значения целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов 

чисел в простых случаях; 

- выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени 

чисел, корни из чисел, логарифмы чисел; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; 

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

- изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; целые 

степени чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых 

случаях; 

- выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

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

- вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические формулы; 

- находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

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

- оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов; 

использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций 

углов; 

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

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей знаний, используя при необходимости 

справочные материалы и вычислительные устройства; 

- соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

- использовать методы округления и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни; 

- оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов 

окружающего мира. 

Уравнения и неравенства 

- Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

- решать логарифмические и показательные уравнения вида loga(bx + c) = d, abx + c = 

d (где d можно представить в виде степени с основанием a) и неравенства вида loga x 

< d, ax < d (где d можно представить в виде степени с основанием a); 
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- приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения вида sin x = a, 

cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a — табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции; 

- решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, простейшие 

иррациональные уравнения и неравенства; 

- использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств; 

- использовать графический метод для приближённого решения уравнений и 

неравенств; 

- изображать на тригонометрической окружности множество решений 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении 

несложных практических задач и задач из других учебных предметов; 

- использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

- Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

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

график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание и 

убывание функции на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, чётная и нечётная 

функции; 

- оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 

функции; 

- распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической, показательной и тригонометрических функций и 

соотносить их с формулами, которыми они заданы; 

- находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

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

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

- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому набору условий 

(промежутки возрастания и убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т. д.); 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

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

графики. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т. п.), 

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

- определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и т. п.). 
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Элементы математического анализа 

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

функции, производная функции; 

- определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведённой в этой точке; 

- вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 

суммы функций; 

- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы; 

- решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности 

и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями производной этой функции — с другой; 

- исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики многочленов и простых рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т. п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т. п.) 

величин в реальных процессах; 

- соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное 

понижение и т. п.); 

- использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, 

в том числе определяя по графику скорость хода процесса; 

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

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т. п., интерпретировать 

полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

- Оперировать основными описательными характеристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

- оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты 

с равновозможными элементарными событиями; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

- иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; о математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; о нормальном распределении и примерах нормально 

распределённых случайных величин; 

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

- иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять 

их в решении задач; 

- иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в 

решении задач; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать, сравнивать и вычислять в простых случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 

- читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

- выбирать подходящие методы представления и обработки данных;  

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

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 
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ситуациях. 

Текстовые задачи 

- Решать несложные текстовые задачи разных типов, решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной трудности; 

- выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

- анализировать условие задачи, строить для её решения математическую модель, 

проводить доказательные рассуждения; 

- понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

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

- действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

- использовать логические рассуждения при решении задачи; 

- работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации данные, 

необходимые для решения задачи; 

- осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное 

по критериям, сформулированным в условии; 

- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

- решать задачи на расчёт стоимости покупок, услуг, поездок и т. п.; 

- решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

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

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

- решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, положения на временной оси (до нашей эры и после), 

глубины/высоты, на движение денежных средств (приход/расход) и т. п.; 

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

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

- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

- анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

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

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Геометрия 

- оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 
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- 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 чертёжных 

инструментов; 

- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных 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 объёмы 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 объёмы сосудов одинаковой формы различного размера; 

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

количество вершин, рёбер 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; 

- 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 
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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. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них 

Контрольные работы Зачеты  

Алгебра и начала математического анализа 

 
Глава I. Корни, степени, 

логарифмы 
46 

Контрольная работа №1 

по теме «Действительные 

числа. Рациональные 

уравнения и 

неравенства» 

Контрольная работа №2 

по теме «Корень степени 

n. Степень 

положительного числа» 

Контрольная работа №3 

по теме «Логарифмы. 

Показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства» 

 

 

Глава II. 

Тригонометрические 

формулы. 

Тригонометрические 

функции 

28 

Контрольная работа №4 

по теме «Синус и косинус 

угла. Тангенс и котангенс 

угла»  

Контрольная работа №5 

по теме «Формулы 

сложения. 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента» 

 

 
Глава III. Элементы 

теории вероятностей 
4  

 

 Итоговое повторение  7 
Итоговая контрольная 

работа №6 

 

ИТОГО  85 6  

Геометрия 

 Введение 3   

 
Глава I. Параллельность 

прямых и плоскостей 
16 

Контрольная работа №1 

по теме «Параллельность 

прямых. Взаимное 

расположение прямых в 

пространстве» 

Контрольная работа №2 

по теме «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

 

 

 

Зачет №1 по теме 

«Параллельность в 

пространстве» 

 

Глава II. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

17 

Контрольная  работа №3 

по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

Зачет №2 по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 
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 Глава III. Многогранники  12 

Контрольная  работа №4 

по теме 

«Многогранники» 

Зачет №3 по теме 

«Многогранники» 

 

Заключительное 

повторение курса 

геометрии 10 класса 

3   

ИТОГО  51 4 3 

ИТОГО 136 10 3 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» (базовый уровень) 

Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. 

уровни/сост. Т.А. Бурмистрова, 2018 

Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни/сост. Т.А. Бурмистрова, 2019 

11 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а также получит 

возможность научиться для развития мышления (2-й уровень планируемых результатов, 

выделено курсивом): 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать2 понятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые 

множества на координатной прямой, элемент множества, подмножество, пересечение 

и объединение множеств, отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости; 

 проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием; 

 находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, представленных 

графически на числовой прямой, на координатной плоскости; 

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями; 

 оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

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

использованием контрпримеров; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить логические, доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, 

при решении задач из других предметов. 

Числа и выражения 

                                                      
2 Здесь и далее: 

на 1-м уровне — знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, использовать понятие 

и его свойства при проведении рассуждений, решении задач; 

на 2-м уровне — распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным 

признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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 Оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, иррациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, процент, масштаб; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная 

и градусная мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы, применяя при необходимости вычислительные 

устройства;   

 сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными числами 

значения целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов 

чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени 

чисел, корни из чисел, логарифмы чисел; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; 

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

 изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; целые 

степени чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых 

случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические формулы; 

 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

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

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов; 

использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций 

углов; 

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

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей знаний, используя при необходимости 

справочные материалы и вычислительные устройства; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

 использовать методы округления и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни; 

 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов 

окружающего мира. 

Уравнения и неравенства 

 Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические и показательные уравнения вида loga(bx + c) = d, abx + c = d 

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

d, ax < d (где d можно представить в виде степени с основанием a); 
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 приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения вида sin x = a, 

cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a — табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции; 

 решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, простейшие 

иррациональные уравнения и неравенства; 

 использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств; 

 использовать графический метод для приближённого решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на тригонометрической окружности множество решений 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении 

несложных практических задач и задач из других учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

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

график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание и 

убывание функции на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, чётная и нечётная 

функции; 

 оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 

функции; 

 распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической, показательной и тригонометрических функций и 

соотносить их с формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

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

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому набору условий 

(промежутки возрастания и убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т. д.); 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 строить графики изученных функций; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графики. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т. п.), 

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 
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 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

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

Элементы математического анализа 

 Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

 определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведённой в этой точке; 

 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 

суммы функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы; 

 решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности 

и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями производной этой функции — с другой; 

 исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики многочленов и простых рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т. п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т. п.) 

величин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное 

понижение и т. п.); 

 использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, 

в том числе определяя по графику скорость хода процесса; 

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

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т. п., интерпретировать 

полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Оперировать основными описательными характеристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты 

с равновозможными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

 иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; о математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; о нормальном распределении и примерах нормально 

распределённых случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять 

их в решении задач; 

 иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в 

решении задач; 

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать, сравнивать и вычислять в простых случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
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 выбирать подходящие методы представления и обработки данных;  

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

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные текстовые задачи разных типов, решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

 анализировать условие задачи, строить для её решения математическую модель, 

проводить доказательные рассуждения; 

 понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

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

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации данные, 

необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное 

по критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

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

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

предприятием, недвижимостью; 

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

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, положения на временной оси (до нашей эры и после), 

глубины/высоты, на движение денежных средств (приход/расход) и т. п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, 

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

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

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

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

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. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Геометрия 

 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 чертёжных 

инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных 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 объёмы 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 объёмы сосудов одинаковой формы различного размера; 

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

количество вершин, рёбер 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; 

 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; 
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 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. 

Содержание учебного предмета 

Элементы теории множеств и математической логики 

Конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости.  

Утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, 

следствие, частный случай общего утверждения, контрпример, доказательство. 

Числа и выражения 

Корень n-й степени и его свойства. Понятие предела числовой последовательности. Степень 

с действительным показателем, свойства степени. Действия с корнями натуральной степени 

из чисел, тождественные преобразования выражений, включающих степени и корни. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Число е. Логарифмические 

тождества. Действия с логарифмами чисел; простейшие преобразования выражений, 

включающих логарифмы. 

Изображение на числовой прямой целых и рациональных чисел, корней натуральной степени 

из чисел, логарифмов чисел. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения 

тригонометрических функций для углов 0º, 30 º, 45 º, 60 º, 90 º, 180 º, 270 º (0, 
𝜋

6
, 
𝜋

4
, 
𝜋

3
, 
𝜋

2
, π рад). 

Формулы приведения, сложения, формулы двойного и половинного угла. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной. Простейшие иррациональные уравнения. Логарифмические и 

показательные уравнения вида loga (bx + c) = d, abx + c = d (где d можно представить в виде 

степени с основанием a и рациональным показателем) и их решения. Тригонометрические 

уравнения вида sin x = a, cos x = a, tg x = a, где a — табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции, и их решения. 

Неравенства с одной переменной вида loga x < d, ax < d (где d можно представить в виде 

степени с основанием a). 

Несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы, простейшие ир- 

рациональные уравнения и неравенства. 

Метод интервалов. Графические методы решения уравнений и неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Функции 

Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее 

и наименьшее значения функции. Периодичность функции. Чётность и нечётность функций. 

Степенная, показательная и логарифмические функции; их свойства и графики. Сложные 

функции. 

Тригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tg x. Функция y = ctg x. Свойства и графики 

тригонометрических функций. Арккосинус, 

арксинус, арктангенс числа, арккотангенс числа. Обратные тригонометрические функции, 
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их свойства и графики. 

Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, 

симметрия относительно координатных осей 

и начала координат. Графики взаимно обратных функций. 

Элементы математического анализа 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элеметарных функций. Производная суммы, 

произведения, частного, двух функций. 

Вторая производная, её геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, 

нахождение наибольшего и наименьшего значений функции с помощью производной. 

Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. Определённый 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел вращения с помощью 

интеграла. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Частота и вероятность события. Достоверные, невозможные и случайные события. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Вероятность суммы 

двух несовместных событий. Противоположное событие и его вероятность. 

Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Решение задач с 

применением дерева вероятностей. 

Дискретные случайные величины и их распределения. 

Математическое ожидание, дисперсия случайной величины. Среднее квадратичное 

отклонение. 

Понятие о нормальном распределении. Примеры случайных величин, подчинённых 

нормальному закону (погрешность измерений, рост чело- 

века). 

Представление о законе больших чисел. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Понятие о корреляции. 

Содержание курса геометрии 

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 четырёхугольниками. 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. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых 

и плоскостей в пространстве. Теорема о трёх перпендикулярах. 
Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 
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Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усечённом конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее 

через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. 

Развёртка цилиндра и конуса. 
Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 
Вычисление элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). Площадь 

поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Понятие об объёме. Объём пирамиды 

и конуса, призмы и цилиндра. Объём шара. 
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объёмами 

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 

трём некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. 

Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и 

объёмов. 
Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 
вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Тематическое планирование    
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них 

Контрольные работы Зачеты  

Алгебра и начала математического анализа 

1.  
Глава I. Функции. 

Производные. Интегралы 
45 

Контрольная работа №1 по 

теме «Функции и их 

графики. Предел функции 

и непрерывность. 

Обратные функции» 

Контрольная работа №2 по 

теме «Производная» 

Контрольная работа №3 по 

теме «Применение 

производной»  

Контрольная работа №4 по 

теме «Первообразная и 

интеграл» 

 

2. 
Глава II. Уравнения. 

Неравенства. Системы 
26 

Контрольная работа №5 по 

теме «Равносильность 

уравнений и неравенств» 

 

3. Итоговое повторение  14 
Итоговая контрольная 

работа №6 

 

ИТОГО  85 6  

Геометрия 

4. 
Глава VI. Цилиндр, конус, 

шар 
13 

Контрольная  работа №5 

по теме «Цилиндр, конус, 

шар» 

Зачет №4 по теме 

«Цилиндр, 

конус, шар» 

5. Глава VII.  Объемы тел 15 Контрольная  работа №6 Зачет №5 по теме 
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по теме «Объемы тел» «Объемы тел» 

6. 
Глава VI.  Векторы в 

пространстве 
6  

Зачет №6 по теме 

«Векторы в 

пространстве» 

7. 
Глава  V.  Метод координат 

в пространстве. Движения 
11 

Контрольная работа №7 по 

теме «Метод координат в 

пространстве. Движения» 

Зачет №7 по теме 

«Метод 

координат в 

пространстве. 

Движения» 

8. 

Заключительное 

повторение при подготовке 

к итоговой аттестации по 

геометрии 

6   

ИТОГО  51 3 4 

ИТОГО 136 9 4 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» (углубленный уровень) 

Программа: Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы, авторы С.М. 

Никольский и др. //Сборник рабочих программ. 10—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-

е изд., перераб., 2018 

Программа: Геометрия. 10-11 классы, авторы Л.С. Атанасян и др. //Сборник примерных 

рабочих программ. 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : 

базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова], 2019 

11 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а 

также получит возможность научиться для обеспечения успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук (2-й уровень планируемых результатов, 

выделено курсивом). 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать3  понятиями: множество, пустое, конечное и бесконечное 

множества, элемент множества, подмножество, пересечение, объединение и разность 

множеств; 

 применять числовые множества на координатной прямой: отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическо епредставление множеств 

на координатной плоскости; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

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

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений; 

 оперировать понятием определения, основными видами определений и теорем; 

 понимать суть косвенного доказательства; 

                                                      
3Здесь и далее — знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) понятия, 

характеризовать связи с другими понятими, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 оперировать понятиями счётного и несчётного множества; 

 применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов; 

 использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа и выражения 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

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

 доказывать и использовать признаки делимости, суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

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

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше второй; 

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

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений; 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач; 

 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

 владеть формулой бинома Ньютона; 

 применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД, Китайскую 

теорему об остатках, Малую теорему Ферма; 

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

функцию Эйлера; 

 применять при решении задач цепные дроби, многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены; применять их при 

решении задач; 

 применять при решении задач Основную теорему алгебры; простейшие функции 

комплексной переменной как геометрические преобразования. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближённых вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные; 

 использовать реальные величины в разных системах измерения; 

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные уравнения и 

неравенства; уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, 

равносильные на множестве; равносильные преобразования уравнений – решать 

разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 

третьей и четвёртой степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять 

их при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

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

решения и обосновывать свой выбор; 

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

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений; 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач неравенства Коши-Буняковского, Бернулли; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

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

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач из 

других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств. 

Функции 
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 Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, чётная и нечётная 

функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием: степенная функция; строить её график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

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

применять свойства показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием: логарифмическая функция; строить её график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 

 владеть понятием: тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

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

 применять при решении задач свойства функций: чётность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций;  

 владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и геометрическая 

прогрессии; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий; 

 владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, 

период и т. п.), интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

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

Элементы математического анализа 

 Владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями: бесконечно большие числовые последовательности и бесконечно 

малые числовые последовательности; уметь сравнивать бесконечно большие и 

бесконечно малые последовательности; 

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

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

 владеть понятием: касательная к графику функции; уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями: первообразная, определённый интеграл; 

 применять теорему Ньютона-Лейбница и её следствия для решения задач; 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 

вычисления производных функции одной переменной; 
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 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной для решения задач; 

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его простейших 

применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 

 уметь выполнять приближённые вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определённого интеграла); 

 уметь применять приложение производной и определённого интеграла к решению 

задач естествознания; 

 владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика функции; уметь 

исследовать функцию на выпуклость. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик процессов, интерпретировать 

полученные результаты. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

 Оперировать основными описательными характеристиками числового набора; 

понятиями: генеральная совокупность и выборка; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей; вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их при решении 

задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерениявероятностей; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределённых случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных величин; 

 иметь представление о центральной предельной теореме; 

 иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; 

 иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и её уровне значимости; 

 иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

 иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

 владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о деревьях и уметь применять его при решении задач; 

 владеть понятием: связность; уметь применять компоненты связности при решении 

задач; 

 уметь осуществлять пути по рёбрам, обходы рёбер и вершин графа; 

 иметь представление об Эйлеровом и Гамильтоновом пути; иметь представление о 

трудности задачи нахождения Гамильтонова пути; 

 владеть понятиями: конечные счётные множества; счётные множества; уметь 

применять их при решении задач; 
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 уметь применять метод математической индукции; 

 уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

Текстовые задачи 

 Решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

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

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других предметов. 

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). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Геометрия 

 Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе вситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул 

для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть  понятиями  стереометрии:   призма,   параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 
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 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствия из них и уметь применять 

их при решении задач; 
 уметь строить сечения многогранников с использованием раз личных 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; 

 уметь 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 трёх перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего 

перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении 

задач; 

 владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь 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; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями объёма, объёмов многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о развёртке 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 

объёмов 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 

трёхгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла; 
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 владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при 

решении задач; 

 иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

 владеть понятиями центрального проектирования и параллельного проектирования и 

применять их при построении сечений многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развёртке 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; 

 иметь представление об аксиомах объёма, применять формулы объёмов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

 применять  теоремы  об отношениях  объёмов  при решениизадач; 

 применять интеграл для вычисления объёмов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объёма 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; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 

 иметь представление о трёхгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 

 иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их 

при решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

 уметь применять формулы объёмов 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; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач; 

 находить объём 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 
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 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России; 

 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов; 
 применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики). 
Содержание учебного предмета 

Элементы теории множеств и математической логики 

Понятие множества. Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, конечное, 

бесконечное множества. Способы задания множеств. Подмножество. Отношения 

принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами, их иллюстрации с 

помощью кругов Эйлера. Счётные и несчётные множества. 

Истинные и ложные высказывания (утверждения), операции над высказываниями. Кванторы 

существования и всеобщности. Алгебра высказываний. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием 

кругов Эйлера. 

Умозаключения. Обоснование и доказательство в математике. Определения. Теоремы. Виды 

доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, 

противоположное, обратное противоположному. Признак и свойство, необходимые и 

достаточные условия. 

Числа и выражения 

Множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. Множество 

комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно сопряжённые числа. 

Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

Радианная мера угла. Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

числа. Тригонометрические формулы приведения и сложения, формулы двойного и 

половинного угла. Преобразование суммы и разности тригонометрических функций в 

произведение и обратные преобразования. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Число e. Логарифм, свойства 

логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы. 

Тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных и 

иррациональных выражений. 

Метод математической индукции. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. Системы счисления, отличные от 

десятичных. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа. 

Основная теорема алгебры. Приводимые и неприводимые многочлены. Симметрические 

многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Уравнения и неравенства 

Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений. 

Тригонометрические, показательные, логарифмические и иррациональные уравнения и 

неравенства. Типы уравнений. Решение уравнений и 

неравенств. 
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Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и иррациональных 

уравнений. Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и 

иррациональных неравенств. 

Уравнения, системы уравнений с параметрами. Неравенства с параметрами. 

Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета. Теорема Безу. 

Диофантовы уравнения. Решение уравнений в комплексных числах. 

Неравенства о средних. Неравенство Бернулли. 

Функции 

Функция и её свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодическая функция и её наименьший 

период. Чётные и нечётные функции. Функции «дробная часть числа» y = {x} и «целая часть 

числа» y = [x]. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Тригонометрические 

функции числового аргумента y = cosx, y = sinx,y = tgx, y = ctgx. Свойства и графики 

тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции, их главные значения, 

свойства и графики. 

Степенная, показательная, логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, симметрия относительно 

координатных осей и начала координат. 

Элементы математического анализа 

Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. Предел числовой 

последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты 

графика функции. Непрерывность функции. 

Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса для непрерывных функций. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 

физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, её геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значения с помощью производной. Построение 

графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении 

прикладных задач на максимум и минимум. 

Первообразная. Неопределённый интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определённый интеграл. Вычисление 

площадей плоских фигур и объёмов тел вращения с помощью интеграла. 

Дифференциальные уравнения первого и второго порядка. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. Сочетания и их 

свойства. Бином Ньютона. Соединения с повторениями. Вероятность события. Сумма 

вероятностей несовместных событий. Противоположные события. Условная вероятность. 

Независимые события. Произведение вероятностей независимых событий. Формула 

Бернулли. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 

Дискретные случайные величины и их распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. 
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Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение. 

Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчинённых нормальному закону (погрешность измерений, 

рост человека). 

Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших 

чисел в науке, природе и обществе. 

Корреляция двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Статистическая гипотеза. Статистические критерии. Статистическая значимость. 

Проверка простейших гипотез. 

Основные понятия теории графов. 

СОДЕРЖАНИЕКУРСА ГЕОМЕТРИИ 
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. 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и проекции. 

Теорема о трёх перпендикулярах. Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 
Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трёхгранный и многогранный углы. Свойства 

плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трёхгранного угла. Теоремы 

косинусов и синусов для трёхгранного угла. 
Виды многогранников. Правильные многогранники. Развёртки многогранника. Кратчайшие пути на 

поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность правильных многогранников. 
Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. Наклонные 

призмы. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. 
Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклонёнными 

рёбрами и гранями, их основные свойства. Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, 

каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и 

бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усечённая пирамида и усечённый конус. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические, сечения. 

Площади поверхностей многогранников. Развёртка цилиндра и конуса. Площадь поверхности 

цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объём шарового слоя. 

Понятие объёма. Объёмы многогранников. Объёмы тел вращения. Аксиомы объёма. Вывод 

формул объёмов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объёма тетраэдра. Теоремы об отношениях объёмов. Приложения интеграла к 

вычислению объёмов и поверхностей тел вращения. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объёмов 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. 
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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 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них 

Контрольные работы Зачеты  

Алгебра и начала математического анализа 

1 Глава I. Функции. 

Производные. Интегралы 
60 

Контрольная работа №1 

«Функции и их графики. 

Предел функции и 

непрерывность. Обратные 

функции» 

Контрольная работа №2 

«Производная» 

Контрольная работа №3 

«Применение 

производной»  

Контрольная работа №4 

«Первообразная и 

интеграл» 

 

2 Глава II. Уравнения. 

Неравенства. Системы 
57 

Контрольная работа №5 

«Равносильность 

уравнений и неравенств» 

Контрольная работа №6 

«Метод промежутков для 

уравнений и неравенств»  

Контрольная работа №7 

«Использование свойств 

функций при решении 

уравнений и неравенств» 

 

3 Итоговое повторение  19 
Итоговая контрольная 

работа №8 

 

ИТОГО по алгебре и началам  

математического анализа 
136 8 

 

Геометрия 

4 Глава VI. Цилиндр, конус, 

шар 
16 

Контрольная  работа №5 

«Цилиндр, конус, шар» 

Зачет №4 по теме 

«Цилиндр, конус, 

шар» 

5 Глава VII.  Объемы тел 17 

Контрольная  работа №6 

«Объемы тел» 

Зачет №5 по теме 

«Объемы тел» 

1.  Глава VI.  Векторы в 

пространстве 
6  

Зачет №7 по теме 

«Векторы в 

пространстве» 
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2.  
Глава  V.  Метод 

координат в пространстве. 

Движения 

15 

Контрольная  работа №7 

«Метод координат в 

пространстве. Движения» 

Зачет №3 по теме 

«Метод 

координат в 

пространстве. 

Движения» 

3.  

Заключительное 

повторение при 

подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии 

14   

ИТОГО по геометрии 68 3 4 

ИТОГО 204 11 4 

2.2.12. Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) 

Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс». 

10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни/ 

А.В. Шаталина, 2021 

10 класс 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении физике в средней 

(полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, 

 взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому 

творчеству; 

 чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

 положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и 

разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 
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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 обобщённые способы решения задач; 

 приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

 - анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником 

и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её 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 её пределами); 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

 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 партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы 

по физике на базовом уровне являются: 

 сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 
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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; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенных и экологических катастроф; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы 

по физике на углублённом уровне должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

 сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

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

земных условиях; 

 сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов 

и устройств, объяснять геофизические явления; 

 умение решать сложные задачи; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

 владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

Содержание курса физики 

Физика и естественно – научный метод познания природы (1 ч ) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. Методы исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Научные факты и 

гипотезы. Физические законы и границы их применимости. Физические теории и принцип 

соответствия. Физические величины. Погрешности измерений физических величин.  Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура  

Механика (27 часов) 

Кинематика (6ч) 

Механическое движение. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. 
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Материальная точка. Поступательное движение. Траектория, путь, перемещение, координата, 

момент времени, промежуток времени. Закон относительности движения. Равномерное 

прямолинейное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Уравнение 

равномерного движения. Графики равномерного движения. Сложение скоростей. 

Неравномерное движение. Средняя скорость. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. 

Уравнение равноускоренного движения. Графики равноускоренного движения. Движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Параметры 

движения небесных тел. Абсолютно твёрдое тело. Поступательное и вращательное движение 

абсолютно твердого тела. Угловая скорость, частота и период обращения. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение движения тела по окружности. 

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

3. Измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с датчиками. 

4. Измерение ускорения. 

Исследования: 

1. Исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера или 

компьютера с датчиками. 

Проверка гипотез: 

1. При движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определение расстояния 

тем больше, чем больше масса бруска. 

2. При движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути. 

Законы динамики Ньютона (4ч)  

Явление инерции. Масса и сила. Инерциальные системы отсчёта. Взаимодействие тел. 

Сложение сил. Первый, второй и третий законы Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы отсчёта. 

Силы в механике (5ч) 

Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Сила тяжести на 

других планетах. Первая космическая скорость. Движение небесных тел и спутников. Вес и 

невесомость. Силы упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение жёсткости пружины. 

2. Измерение коэффициента трения скольжения. 

3. Сравнение масс (по взаимодействию). 

4. Измерение сил в механике. 

Закон сохранения импульса (3ч) 

Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Закон сохранения механической энергии (4 ч) 

Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. Работа силы тяжести. Потенциальная энергия 

тела в гравитационном поле. Работа силы упругости. Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. Закон сохранения механической энергии. 

Лабораторные работы: 

1. Изучения закона сохранения механической энергии. 

2. Определение энергии и импульса по тормозному пути. 

Исследования: 

1. Исследование центрального удара. 

Статика (3ч) 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Виды равновесия. Условия равновесия. 
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Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в динамике 

жидкости. 

Лабораторная работа: 

1. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил. 

Основы гидромеханики (2ч) 

Давление. Закон Паскаля. Равновесие жидкости и газа. Закон Архимеда. Плавание тел. 

Движение жидкости. Закон Бернулли. Уравнение Бернулли 

Молекулярная физика и термодинамика (17 часов)  

Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ) (3 ч) 

Молекулярно¬кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. Броуновское движение. Температура и тепловое равновесие. Шкалы Цельсия 

и Кельвина. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Силы взаимодействия молекул в разных агрегатных состояниях 

вещества. Модель «идеальный газ». Давление газа. Связь между давлением и средней 

кинетической энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами. 

2. Оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель). 

Исследования: 

1. Исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена). 

Уравнения состояния газа (4 ч) 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева— Клапейрона. Изопроцессы. 

Газовые законы. 

 Лабораторные работы: 

1. Экспериментальная проверка закона Гей- Люссака (Измерение термодинамических 

параметров газа). 

1. Исследования: 

2. Исследование изопроцессов. 

Взаимные превращения жидкости и газа (1 ч) 

Взаимные превращения жидкости и газа. Насыщенные и ненасыщенные пары. Давление 

насыщенного пара. Кипение. Влажность воздуха. 

Исследования: 

Исследование остывания воды. 

Жидкости (1 ч) 

Модель строения жидкости. Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. 

Капилляры. 

Твёрдые тела (1 ч) 

Модель строения твёрдых тел. Кристаллические и аморфные тела. Механические свойства 

твердых тел. Жидкие кристаллы. 

Основы термодинамики (7 ч) 

Внутренняя энергия. Термодинамическая система и её равновесное состояние. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. 

Теплоёмкость. Фазовые переходы. Уравнение теплового баланса. Первый закон 

термодинамики. Адиабатный процесс. Необратимость тепловых процессов. Второй закон 

термодинамики и его статистическое толкование. Преобразования энергии в тепловых 

машинах. Цикл Карно. КПД тепловых машин. 

Основы электродинамики (16 часов) 

Электростатика (6 ч) 

Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

взаимодействие. Закон Кулона. Близкодействие и дальнодействие. Напряжённость и 

потенциал электростатического поля, связь между ними. Линии напряжённости и 
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эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность 

потенциалов. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электрическая ёмкость. 

Конденсатор. Энергия электрического поля.  

Законы постоянного тока (6 ч) 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность тока. Закон Джоуля—Ленца. Электродвижущая 

сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи.  

Лабораторные работы: 

1. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

2. Измерение ЭДС источника тока. 

Исследования: 

1. Исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в 

цепи. 

2. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней. 

3. Исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности. 

Электрический ток в различных средах (4 ч) 

Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и 

примесная проводимости. р—ч-Переход. Полупроводниковый диод, транзистор. 

Полупроводниковые приборы. Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

Электрический ток в вакууме и газах. Плазма. 

Тематическое планирование 

№пп 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

 Из них 

 Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение. 

 Физика и 

естественно – 

научный метод 

познания 

природы. 

1 

 

  

 

2 

 

Механика. 

1.Кинематика. 

 

 

 2. Законы 

динамики 

Ньютона 

3. Силы в 

механике 

 

 

4. Закон 

сохранения 

импульса 

5. Закон 

сохранения 

механической 

энергии 

 

27 

6 

 

 

4 

 

5 

 

 

3 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

  

№ 1  «Изучение 

движения тела по 

окружности» 

№2. «Измерение 

жесткости 

пружины» 

№3 «Измерение 

коэффициента 

трения скольжения 

 

№4. «Изучение 

закона сохранения 

энергии» 

 

№ 5 «Изучение 

равновесия тела под 

действием 

нескольких сил» 

 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Кинематика».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа по теме: 

«Динамика»  
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6.Статика 

 

 

7. Основы 

гидромеханики 

 

3 Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

 

1.Основы 

молекулярно – 

кинетической 

теории (МКТ) 

2.Уравнение 

состояния газа 

 

 

Взаимные 

превращения 

жидкости и газа 

Жидкости 

Твердые тела 

Основы 

термодинамики 

 

  

 

17 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

1 

1 

7 

  

 №6 «Измерение 

температуры 

жидкостными и 

цифровыми 

термомотрами 

 

 

№7. 

«Экспериментальная 

проверка закона Гей 

– Люссака 

(Измерение 

термодинамических 

параметров газа)» 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа по теме: 

«Законы 

сохранения в 

механике» 

 

 

  Контрольная 

работа по теме 

«Молекулярная 

физика и 

тепловые 

явления» 

4  

Основы  

электродинамики 

 

1.Электростатика 

 2. Законы 

постоянного тока 

 

 

 

 

3.Электрический 

ток в различных 

средах. 

16 

 

 

 

6 

6 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

№ 8 

«Последовательное 

и параллельное 

соединение 

проводников» 

№ 9 «Измерение 

ЭДС источника 

тока» 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Электростатика. 

Законы 

постоянного 

тока» 

 

 

 

 

 

 

 

5 Повторение 7    

 
        ИТОГО 

 
68 

 

9 

Контрольных 

работ - 5 
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Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) 

Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс». 

10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни/ 

А.В.Шаталина, 2021 

11 класс 

Результаты освоения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении физике в средней 

(полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, 

 взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому 

творчеству; 

 чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

 положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и 

разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 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 обобщённые способы решения задач; 

 приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

 - анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
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возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником 

и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её 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 её пределами); 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

 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 партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы 

по физике на базовом уровне являются: 

 сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 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; 
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 сформированность умения решать простые физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенных и экологических катастроф; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы 

по физике на углублённом уровне должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

 сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

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

земных условиях; 

 сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов 

и устройств, объяснять геофизические явления; 

 умение решать сложные задачи; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

 владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

Содержание учебного предмета 

Основы электродинамики (продолжение) (9ч) 

Магнитное поле (5ч) 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Вектор магнитной индукции. Действие 

магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. Правило левой руки. 

Магнитные свойства вещества. Магнитная запись информации. Электроизмерительные 

приборы. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита. 

Электромагнитная индукция (4ч) 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Практическое применение закона 

электромагнитной индукции. Возникновение ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Лабораторные работы: 

1. Исследование явления электромагнитной индукции. 

Конструирование:  
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1. Конструирование электродвигателя. 

Колебания и волны (15ч) 

Механические колебания (3 ч) 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический и пружинный маятники. 

Превращения энергии при колебаниях. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Вынужденные колебания, резонанс.  

Лабораторные работы: 

1. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

Исследования: 

1. При затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени. 

Оптика (13 ч) 

Световые волны. Геометрическая и волновая оптика (11ч) 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы 

отражения и преломления света. Полное отражение. Оптические приборы. Волновые свойства 

света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Поляризация 

света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных излучений. 

Лабораторные работы: 

1. Определение показателя преломления среды. 

2. Измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз. 

3. Определение длины световой волны. 

Исследования: 

1. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

2. Исследование зависимости расстояния от линзы до предмета. 

Проверка гипотез: 

1. Угол преломления прямо пропорционален углу падения. 

2. При плотном сложении двух линз оптические силы складываются. 

Конструирование модели телескопа, микроскопа. 

Излучение и спектры (2 ч) 

  Виды излучений. Источники света. Спектры. Спектральный анализ. Тепловое излучение.  

        Электромагнитные колебания (5 ч) 

        Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные   

        колебания. Автоколебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток.  \     

        Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Резонанс в цепи переменного тока.  

        Производство, передача и потребление электрической энергии. Элементарная  

        теория трансформатора.         

       Конструирование:  

       1. Конструирование трансформатора.                                                 

       Механические волны (3 ч) 

       Механические волны. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и  

       дифракция волн. Звуковые волны. 

       Электромагнитные волны (4 ч) 

        Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Вихревое электрическое поле. 

Свойства электромагнитных волн. 

       Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы 

радиосвязи и телевидения 
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Распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела. Шкала электромагнитных волн. 

Наблюдение спектров. 

Основы специальной теории относительности (3 ч) 

Основы специальной теории относительности (СТО) (3 ч) 

Причины появления СТО. Постулаты СТО: инвариантность модуля скорости света в вакууме, 

принцип относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной 

частицы. Энергия покоя 

Квантовая физика (17ч) 

Световые кванты (5 ч) 

Предмет и задачи квантовой физики. Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Опыты А. Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. Опыты П. Н. 

Лебедева и С. И. Вавилова. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. 

Атомная физика (3 ч) 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. 

Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Лабораторная работа: 

1.Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

2.Исследование спектра водорода. 

Физика атомного ядра (7 ч) 

Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

Энергетика. Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Лабораторная работа: 

1. Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 

фотографиям). 

Элементарные частицы (2 ч) 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц 

Строение Вселенной (5 ч) 

 

Солнечная Система. Строение Вселенной (5 ч) 

Видимые движения небесных тел. Законы Кеплера. Солнечная система: планеты и малые тела, 

система Земля—Луна. Строение и эволюция Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и 

    Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

    Радиоактивность. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. 

    Закон радиоактивного распада. 
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источники их энергии. Галактика. Современные представления о строении и эволюции 

Вселенной. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Тёмная материя и тёмная энергия. 

Лабораторная работа: 

1. Определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

Наблюдения: 

1. Вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследования: 

1. Исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

Тематическое планирование 

 

№пп Наименование 

разделов и тем 
Всего 

часов 

Из них 

Лабораторные работы 
Контрольные 

работы 

1 Основы 

электродинамики 

(продолжение) 

1.Магнитное поле 

2.Электромагнитная 

индукция 

9 

 

5 

4 

 

 

Лабораторная работа №1 

«Измерение силы 

взаимодействия катушки с 

током и магнита.» 

Лабораторная работа №2 

«Исследование явления 

электромагнитной индукции.» 

Контрольная 

работа по теме 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция». 

2 Колебания и волны 

1.Механические 

колебания 

2.Электромагнитные 

колебания 

3.Механические 

волны 

4.Электромагнитные 

волны. 

15 

 

3 

 

5 

 

3 

 

4 

 

Лабораторная работа №3 

«Определение ускорения 

свободного падения при 

помощи  маятника». 

Контрольная 

работа по теме 

«Колебания и 

волны». 

3 Оптика 

1.Световые волны. 

Геометрическая и 

волновая оптика 

2.Излучение и 

спектры. 

13 

11 

 

 

2 

 

 

 

 

Лабораторная работа №4 по 

теме «Определение показателя 

преломления среды». 

Лабораторная работа №5 по 

теме «Измерение фокусного 

расстояния собирающей и 

рассеивающей линз». 

Лабораторная работа №6 по 

теме «Определение длины 

световой волны. 

Контрольная 

работа по теме 

«Оптика. Световые 

волны» 

4 

Основы 

специальной теории 

относительности  

 

3 
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5 

 

Квантовая физика 

1.Световые кванты. 

2.Атомная физика 

3.Физика атомного 

ядра. 

4.Элементарные 

частицы 

 

17 

5 

3 

7 

2 

Лабораторная работа №7 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров». 

Лабораторная работа №8 

«Исследование спектра 

водорода». 

Лабораторная работа №9 

«Определение импульса и 

энергии частицы при движении 

в магнитном поле (по 

фотографиям)» 

Контрольная 

работа по теме 

«Световые кванты. 

Атомная и ядерная 

физика» 

 

 

6 

 

Строение 

Вселенной. 

1.Солнечная 

Система. Строение 

Вселенной 

 

5 

Лабораторная работа №10 

«Определение периода 

обращения двойных звезд 

(печатные материалы)» 

 

7 

 

Повторение. 6 
  

 Итого: 68 10 4 

 

2.2.13. Рабочая программа учебного предмета «Химия» (базовый уровень) 

М.Н. Афанасьева: Предметная линия учебников серии Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций, 2018 

10 класс 

Планируемые результаты обучения учебного предмета 

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

Выпускник научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 
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типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в 

его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

Результаты освоения курса химии. 

Предметные результаты (базовый уровень) 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
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человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

 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;  

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

 сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по 

разным признакам; 

 сформированность умения описывать и различать изученные классы органических 

веществ; 

 сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с 

изученными; 

 сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разный источников; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разный источников; 

 сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной 

и бытовой деятельности, связанной с переработкой органических веществ; 

 овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и 

практической деятельности; 

 сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

 сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты 

 сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

 овладение приемами самостоятельного планирования путей достижения целей, умения 

вырабатывать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия; 

 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 

 сформированность умения анализировать, классифицировать , обобщать, выбирать 

основания и критерии для установления причинно-следственных связей; 

 сформировать сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

 сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 

таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

 овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

 сформированность умения эффективно организовывать научное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать индивидуально с учетом общих интересов; 

 сформированность умения осознано использовать речевые средства в соответствии с 

задачами коммуникации; 

 высокий уровень компетентности использовании в области ИКТ; 

 сформированность экологического мышления; 
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 сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практики знания, полученные при изучении предмета. 

Личностные результаты: 

 сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает мотивацию 

к учебной деятельности в выбранной сфере 

 сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

 сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку на основе критерий успешности; 

 сформированность готовности следовать нормам природно- и здоровьесберегающего 

поведения; 

 сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

 сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

Содержание учебного предмета 

       Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей 

       Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как 

науки. Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. 

       Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные 

орбитали.s-электроны и p-электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. Электронная 

конфигурация. Графические электронные формулы. 

       Электронная природа химических связей, π-связь и σ-связь. Метод валентных связей. 

       Классификации органических соединений. Функциональная группа. 

       Углеводороды 

       Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное 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, физических  и химические свойства метана. Реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования  и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенопроизводные алканов.  

       Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомология, 

номенклатура и изомерия.  sp3-Гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения двойной 

связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия) 

       Получение и химические свойства этилена. Реакции присоединения 

(галогенирование, гидрирование, гидратация), окисление 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).  Сопряжённые 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. 

       Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. 

Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

       Кислородсодержащие органические соединения. 
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       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 на организм человека. Алкоголизм. 

       Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

       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 идролизсложного эфира  (омыление) 

       Жиры. Твердые 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 реакций 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. 

Тематическое планирование 

№п

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всег

о 

часо

в 

Из них 

Демонстрации и 

лабораторные 

работы 

Практически

е работы  

Контроль-

ные работы 

Друго

е 



298 
 

I. Теория 

химического 

строения 

органических 

соединений. 

Природа 

химических связей 

7     

1 Теория 

химического 

строения 

органических 

соединений. 

Природа 

химических связей 

 

1)Образцы 

органических 

веществ и 

материалов 

2) Модели 

молекул 

органических 

веществ. 

3)Растворимость 

органических 

веществ в воде и 

неводных 

растворителях 

4)Плавление, 

обугливание и 

горение 

органических 

веществ. 

Практ. раб. 

№ 1 

Качественно

е 

определение 

углерода, 

водорода и 

хлора в 

органически

х 

соединениях 

 
Тест  

№ 1 

II. Углеводороды. 18 
    

2 Предельные 

углеводороды 

5 
    

 Алканы 5 1) Взрыв смеси 

метана с 

воздухом. 

2) Отношение 

алканов к 

кислотам, 

щелочам, 

раствору 

перманганата 

калия и бромной 

воде 

Опыт 1. 

Изготовление  

моделей 

молекул 

углеводородов 

  
Тест  

№ 2 

3 Непредельные 

углеводороды 

(алкены, алкадиены 

и алкины) 

7 

    

 Алкены 3 1)Модели 

молекул 

гомологов и  

Практ. раб. 

№ 2 

Получение 

 
Тест  

№ 3 
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изомеров этилена и 

опыты с ним. 

 Алкадиены 1 1)Разложение 

каучука при 

нагревании 

и испытание 

продуктов 

разложения. 

2) Знакомство с 

образцами 

каучуков. 

   

 Алкины 3 1) Получение 

ацетилена 

карбидным  

способом. 

2) 

Взаимодействие 

ацетилена  с  

раствором 

перманганата 

калия и  

бромной водой 

3) Горение 

ацетилена 

  

Тест  

№ 4 

 

4 Арены 

(ароматические 

углеводороды) 

2 

    

 Арены   1) Бензол как 

растворитель. 

2) Горение 

бензола. 

3) Отношение 

бензола к 

бромной воде 

и раствору 

перманганата 

калия. 

4) Окисление 

толуола. 

  

Тест  

№ 5 

 

5 Природные 

источники 

углеводородов 

4 1) Ознакомление 

с образцами  

продуктов 

нефтепереработ

ки 

 

Контрольна

я работа № 

1 

Тест  

№ 6 

 

III. Кислородсодержащ

ие органические 

соединения. 

24 

    

6 Спирты и фенолы. 6 Опыт 1. 

Окисление 

этанола оксидом 

меди (II). 

Опыт 2. 

  

Тест 

№ 7 
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Растворение 

глицерина в воде 

реакция  с 

гидроксидом 

меди (II) 

Опыт 

3.Химические 

свойства  

фенола.  

7 Альдегиды, кетоны 

и карбоновые 

кислоты 

8 1) Растворение в 

ацетоне 

различных  

органических 

веществ. 

Опыт 1. 

Окисление 

метаналя (этана- 

ля) оксида 

серебра (I).  

Опыт 2. 

Окисление 

метаналя 

(этаналя) 

гидроксидом 

меди (II) 

 

Практ. раб. 

№ 3 

Получение и 

сво-йства 

карбоновых 

кислот. 

Практ.раб. № 

4 

Решение 

экспери-

ментальных 

задач  на 

распознавани

е 

органически

х веществ. 

 

Тест  

№ 8 

 

8 Сложные эфиры и 

жиры 

4 1) Образцы 

моющих и 

чистящих  

средств. 

Инструкция по 

их составу 

 и применению 

Опыт 1. 

Растворимость 

жиров, дока- 

зательство их 

непредельного 

харак- 

тера, омыление 

жиров. 

Опыт 2. 

Сравнение 

свойств мыла и 

синтетических 

моющих 

средств. 

 

Контрольна

я работа № 

2 

Тест  

№ 9 
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9 Углеводы 8 Опыт 1. 

Свойства 

глюкозы как 

альдегидоспирта 

Опыт 2. 

Взаимодействие  

сахарозы с 

гидроксидом 

меди (II). 

Опыт 3. 

Приготовление 

крахмально- 

го клейстера и 

его 

взаимодействие 

с  

иодом 

Опыт 4. 

Гидролиз 

крахмала. 

Опыт 5. 

Ознакомление с 

образцами 

природных и 

искусственных  

волокон. 

Практ.раб. № 

5 

Решение 

экспери-

ментальных 

задач  на 

получение и 

распознавани

е 

органически

х веществ 

 

Тест  

№ 10 

 

IV. Азотсодержащие 

органические 

соединения 

8 

    

    

10 

Азотсодержащие 

органические 

соединения 

 
Опыт 1. Цветные 

реакции на 

белки 

 

Контрольна

я работа № 

3 

Тест  

№ 11 

V. Химия полимеров 9 
    

11 Химия полимеров  1) Образцы 

пластмасс, 

синтетических 

 каучуков и 

синтетических 

волокон 

Опыт 1. 

Свойства 

капрона 

 

Практ.раб. № 

6 

Распознаван

ие пластмасс 

и волокон 

 

Итоговый 

урок по 

курсу 

химии 10 

класс в 

виде 

контро-

льной 

работы  

Тест  

№ 12 

 Итого 66+4 
 6 4  

Рабочая программа учебного предмета «Химия» (базовый уровень) 

М.Н. Афанасьева: Предметная линия учебников серии Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 10-

11 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций, 2018 

11 класс 

Планируемые результаты обучения учебного предмета 
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В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; приводить примеры 

химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – 

металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в 

его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
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сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как  науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

Содержание учебного предмета 

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 больших и малых периодов. s-, p-, d-, f-элементы. Лактоноиды. Актиноиды. 

Искусственно полученные элементы .Валентность .Валентные возможности атомов. 

Водородные соединения. 

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. Гомологи. 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. 

Термические уравнения. Теплота образования. Теплота сгорания. 

Растворы. Дисперсные системы. 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. 
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Неорганическая химия. 

Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжелые металлы. Легкоплавкие и 

тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б- групп. Медь. 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. Черная 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. 

Результаты освоения курса химии. 

Предметные результаты (базовый уровень) 

сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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; 

сформированность умения давать количественные оценки и проводитьрасчеты по химическим 

формулам и уравнениям; 

владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по разным 

признакам; 

сформированность умения описывать и различать изученные классы органических веществ; 

сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с изученными; 

сформированность умения структурировать изученный материал и химическую информацию, 

получаемую из разный источников; 

сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разный источников; 

сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной и 

бытовой деятельности, связанной с переработкой органических веществ; 

овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и практической 

деятельности; 

сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической направленности; 

сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты 

сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

овладение приемами самостоятельного планирования путей достижения целей, умения 

вырабатывать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия; 

сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и собственные 

возможности их решения; 

сформированность умения анализировать, классифицировать , обобщать, выбирать основания 

и критерии для установления причинно-следственных связей; 

сформировать сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, таблицы, 

символы для решения учебных и познавательных задач; 

овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

сформированность умения эффективно организовывать научное сотрудничество 

исовместную деятельность, работать индивидуально с учетом общих интересов; 

сформированность умения осознано использовать речевые средства в соответствии с задачами 

коммуникации; 

высокий уровень компетентности использовании в области ИКТ; 

сформированность экологического мышления; 

сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной 

практики знания, полученные при изучении предмета. 

Личностные результаты: 

сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает мотивацию к 

учебной деятельности в выбранной сфере 

сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и самооценку 

на основе критерий успешности; 

сформированность готовности следовать нормам природно- и здоровье сберегающего 

поведения; 

 сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через самообразование; 

 сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

Тематическое  планирование 

№ пп Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Повторение курса 10 класса 2 

2. Теоретические основы химии 38 

3. Важнейшие химические понятия и законы 8 

4. Строение вещества. 7 

5. Химические  реакции 6 

6. Растворы. 10 

7. Электрохимические реакции 7 

8. Неорганическая химия 22 

9. Металлы 12 

10. Неметаллы 10 

11. Химия и жизнь 6 

 Всего 68 

2.2.14. Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базовый уровень) 

Биология. 10-11 классы: Рабочие программы/сост. И.Б. Морзунова, Г.М. Пальдяева, 2015 

10 класс 

Планируемые результаты  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен: 

 характеризовать вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

 характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 
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 оценивать вклад биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; 

 выделять основные свойства живой природы и биологических систем; 

 иметь представление об уровневой организации живой природы; 

 приводить доказательства уровневой организации живой природы; 

 представлять основные методы и этапы научного исследования; 

 анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

 характеризовать содержание клеточной теории и понимать ее роль в формировании 

современной естественно-научной картины мира; 

 знать историю изучения клетки; 

 иметь представление о клетке как целостной биологической системе; структурной, 

функциональной и генетической единице живого; 

 приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; 

 сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

эукариотические и прокариотические клетки, клетки растений, животных и грибов) и 

формулировать выводы на основе сравнения; 

 представлять сущность и значение процесса реализации наследственной информации 

в клетке; 

 проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и описывать 

клетки, сравнивать клетки, выделять существенные признаки строения клетки и ее 

органоидов; 

 пользоваться современной цитологической терминологией; 

 иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов; 

 обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний (в том числе 

ВИЧ-инфекции); 

 находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою 

точку зрения; 

 иметь представление об организме, его строении и процессах жизнедеятельности 

(обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение), многообразии 

организмов; 

 выделять существенные признаки организмов (одноклеточных и многоклеточных), 

сравнивать биологические объекты, свойства и процессы (пластический и 

энергетический обмен, бесполое и половое размножение, митоз и мейоз, 

эмбриональный и постэмбриональный период, прямое и непрямое развитие, 

наследственность и изменчивость, доминантный и рецессивный) и формулировать 

выводы на основе сравнения; 

 понимать закономерности индивидуального развития организмов, наследственности и 

изменчивости; 

 характеризовать содержание законов Г. Менделя и Т. X. Моргана и понимать их роль в 

формировании современной естественно-научной картины мира; 

 решать элементарные генетические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания; пользоваться современной генетической терминологией и символикой; 

 приводить доказательства родства живых организмов на основе положений генетики и 

эмбриологии; 

 объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

 характеризовать нарушения развития организмов, наследственные заболевания, 

основные виды мутаций; 

 обосновывать и соблюдать меры профилактики вредных привычек (курение, 
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алкоголизм, наркомания); 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

 иметь представление об учении Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; 

 характеризовать основные методы и достижения селекции; 

 оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома); 

 овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснять их результаты; 

 анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

Метапредметные результаты обучения  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, от-

стаивать свою позицию. 

Личностные результаты обучения  

 реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

 признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (5 ч) 

Тема 1.1 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ. СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК (2 ч) 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-научной 

системы мира. Система биологических наук. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук». 

Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Тема 1.2 

СУЩНОСТЬ И СВОЙСТВА ЖИВОГО. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (3 ч) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 
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Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой материи». 

Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы познания 

живой материи. 

Раздел 2 

КЛЕТКА (20ч) 

Тема 2.1 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ (2 ч) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Бэра, Р. Броуна, Р. Вирхова. 

Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной клеточной 

теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественно-научной картины 

мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

Тема 2.2 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ (8 ч) 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство единства 

происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на Уровне химических 

элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего 

живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических 

веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, 

полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 

Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая таблица элементов. 

Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение 

молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. 

Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, углеводы, белки, 

нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

Тема 2.3 

СТРОЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ И ПРОКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТОК (6 ч) 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая 

сеть, аппарат 

Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных частей и 

органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. 

Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной 

клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 

прокариотической клетки». 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 

Сравнение строения клеток растений и животных (можно в форме таблицы)*. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. 
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Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. 

Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая клетка, бактерия. 

Тема 2.4 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ (2 ч) 

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, матричный 

синтез. 

Тема 2.5 

ВИРУСЫ (2 ч) 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

Раздел 3 

ОРГАНИЗМ (38 ч) 

Тема 3.1 

ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ (1 ч) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Тема 3.2 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ (4 ч) 

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Тема 3.3 

РАЗМНОЖЕНИЕ (9 ч) 

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и 

растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы бесполого 

размножения. Половое размножение и его биологическое значение. Раздельнополые 

организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое 

значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у растений. 

 

Тема 3.4 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) (4 ч) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 
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Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». 

Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие последствия 

влияния негативных факторов среды на развитие организма. 

Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с метаморфозом). 

Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. Вредное влияние 

курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и продолжительность 

жизни. 

Тема 3.5 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ (15 ч) 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. Моногибрид- ное скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. 

Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное 

скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого наследования. Анализирующее 

скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 

сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. 

Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние 

мутагенов на организм человека. 

Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем скрещивания*. 

Решение элементарных генетических задач*. 

Изучение изменчивости (изучение модификационной изменчивости на основе изучения 

фенотипа комнатных или сельскохозяйственных растений)**. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 

Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. Гибридологический 

метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. Закономерности 

наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. Хромосомная 

теория наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые хромосомы. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутагенные 

факторы. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование. 

Тема 3.6 

ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ (5 ч) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых 
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исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных растений». 

Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: «Породы 

домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически 

модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие 

достижения в области биотехнологии. 

Экскурсия 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (ферма, 

селекционная станция, сельскохозяйственная выставка). 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. Биотехнология. 

Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 

Заключение (1 ч) 

Резервное время — 6 ч. 

Тематическое планирование 

№п

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всег

о 

часов 

Из них 

Лабораторные 

работы  

Практические 

работы 

Контрольные 

тестирования 

1 Раздел 1. 

Биология как 

наука. Методы 

научного 

познаний 

5 

   

2 1.1. Краткая 

история развития 

биологии. 

Система 

биологических 

наук 

2 

   

3 1.2. Сущность и 

свойства живого. 

Уровни 

организации и 

методы познания 

живой природы 

3 

  №1«Биология как 

наука» 

4 Раздел 2. Клетка 21    

5 2.1. История 

изучения клетки. 

Клеточная теория 

2 

   

6 2.2 Химический 

состав клетки 
8 

  №2 «Химический 

состав клетки» 

7 2.3. Строение 

эукариотической 

и 

прокариотическо

й клеток 
7 

№1 

«Наблюдение 

клеток растений 

и животных под 

микроскопом на 

готовых 

препаратах» 

№2 «Сравнение 

строения клеток 

растений и 

 №3 «Строение 

клеток» 
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животных» 

№3 

«Приготовление 

и описание 

микропрепарато

в клеток 

растений» 

8 2.4. Реализация 

наследственной 

информации в 

клетке 

2 

  №4 «Реализация 

наследственной 

информации в 

клетке» 

9 2.5. Вирусы 2   №5 «Вирусы» 

10 Раздел 3. 

Организм 
41 

   

11 3.1.Организм – 

единое целое. 

Многообразие 

живых 

организмов 

1 

   

12 3.2.Обмен 

веществ и 

превращение 

энергии 

4 

  №6 «Обмен 

веществ» 

13 3.3. Размножение 
9 

  №7 

«Размножение» 

14 3.4. 

Индивидуальное 

развитие 

организмов 

4 

  №8 

«Индивидуальное 

развитие» 

15 3.5. 

Наследственност

ь и изменчивость 

18 

№4«Составлени

е простейших 

схем 

скрещивания» 

№5«Решение 

элементарных 

генетических 

задач» 

№1«Изучение 

изменчивости» 

(изучение 

модификационно

й изменчивости) 

№2 «Выявление 

источников 

мутагенов в 

окружающей 

среде (косвенно) 

и оценка 

возможных 

последствий их 

влияния на 

организм» 

 

№9 

«Наследственност

ь и изменчивость» 

16 3.6. Основы 

селекции. 

Биотехнология 

5 

 №3«Анализ и 

оценка этических 

аспектов 

развития 

некоторых 

исследований в 

биотехнологии» 

№10 «Основы 

селекции» 
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 Заключение 1    

 ИТОГО 68 5 3 10 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базовый уровень) 

Биология. 10-11 классы: Рабочие программы/сост. И.Б. Морзунова, Г.М.Пальдяева, 2015 

11 класс 

Планируемые результаты 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен: 

 характеризовать вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

 характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

 оценивать вклад биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; 

 выделять основные свойства живой природы и биологических систем; 

 иметь представление об уровневой организации живой природы; 

 приводить доказательства уровневой организации живой природы; 

 представлять основные методы и этапы научного исследования; 

 анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

 характеризовать содержание клеточной теории и понимать ее роль в формировании 

современной естественно-научной картины мира; 

 знать историю изучения клетки; 

 иметь представление о клетке как целостной биологической системе; структурной, 

функциональной и генетической единице живого; 

 приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; 

 сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

эукариотические и прокариотические клетки, клетки растений, животных и грибов) и 

формулировать выводы на основе сравнения; 

 представлять сущность и значение процесса реализации наследственной информации 

в клетке; 

 проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и описывать 

клетки, сравнивать клетки, выделять существенные признаки строения клетки и ее 

органоидов; 

 пользоваться современной цитологической терминологией; 

 иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов; 

 обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний (в том числе 

ВИЧ-инфекции); 

 находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою 

точку зрения; 

 иметь представление об организме, его строении и процессах жизнедеятельности 

(обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение), многообразии 

организмов; 

 выделять существенные признаки организмов (одноклеточных и многоклеточных), 

сравнивать биологические объекты, свойства и процессы (пластический и 

энергетический обмен, бесполое и половое размножение, митоз и мейоз, 

эмбриональный и постэмбриональный период, прямое и непрямое развитие, 

наследственность и изменчивость, доминантный и рецессивный) и формулировать 

выводы на основе сравнения; 

 понимать закономерности индивидуального развития организмов, наследственности и 

изменчивости; 

 характеризовать содержание законов Г. Менделя и Т. X. Моргана и понимать их роль в 
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формировании современной естественно-научной картины мира; 

 решать элементарные генетические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания; пользоваться современной генетической терминологией и символикой; 

 приводить доказательства родства живых организмов на основе положений генетики и 

эмбриологии; 

 объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

 характеризовать нарушения развития организмов, наследственные заболевания, 

основные виды мутаций; 

 обосновывать и соблюдать меры профилактики вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

 иметь представление об учении Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; 

 характеризовать основные методы и достижения селекции; 

 оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома); 

 овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснять их результаты; 

 анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

Метапредметные результаты обучения  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Личностные результаты обучения  

 реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

 признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности. 

Содержание учебного предмета 

Введение (1 ч) 

Раздел 1 ВИД (36 ч) 

Тема 1.1 

ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ (7 ч) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ 

К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. 
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Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественно-научной картины мира. 

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, 

коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая и 

индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. 

Естественный отбор. 

Тема 1.2 

СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (16 ч) 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. 

Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям 

обитания как результат действия естественного отбо ра. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие силы 

эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального 

развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в онтогенезе; рудименты 

и атавизмы. 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию**. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания*. 

Экскурсия 

Многообразие видов (окрестности школы). 

Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Движущий и 

стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

Тема 1.3 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (6 ч) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о 

происхождении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина—Холдейна. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», 

«Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, 

изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки организмов 

в древних породах. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Экскурсия 

История развития жизни на Земле (краеведческий му- 

30Й). 

Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая 
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эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к условиям внешней 

среды организмов в процессе эволюции. 

Тема 1.4 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (7 ч) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс 

Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы 

человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие 

скелеты человека и позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Экскурсия 

Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий музей). 

Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие силы 

антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

Раздел 2 

ЭКОСИСТЕМЫ (20 ч) 

Тема 2.1 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (5 ч) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, 

биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности влияния 

экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на 

живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Экологическая ниша. 

Тема 2.2 

СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (7 ч) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. 

Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного 

сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические 

пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме*. 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде реферата, 

презентации, стендового доклада и пр.)**. 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. 

Экскурсия 

Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) 

экосистемы. 

Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, 

редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Тема 2.3 

БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (4 ч) 
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Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского 

о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот 

веществ (на примере круговорота воды и углерода). 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», 

«Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое разнообразие 

живых организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, 

биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Тема 2.4 

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (4 ч) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. 

Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, 

заповедников и заказников России. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное 

природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. Красная книга. 

Заключение (1 ч) 

Резервное время — 12 ч. 

Тематическое планирование 

№пп 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них 

Лабораторные 

работы  

Практические 

работы 

Контрольные 

тестирования 

1 Введение  1    

1 Раздел 1. Вид 41    

2 1.1. История 

эволюционных 

идей 

7 

  №1 «История 

эволюционных 

идей» 

3 1.2. 

Современное 

эволюционное 

учение 

19 

 №1 «Описание 

особей вида по 

морфологическому 

критерию» 

 

№2 «Выявление 

изменчивости у 

особей одного 

вида» 

 

№3 «Выявление 

приспособлений 

организмов к среде 

обитания» 

№2 

«Современное 

эволюционное 

учение» 

4 1.3. 

Происхождение 

жизни на Земле 
8 

№1 «Анализ и 

оценка 

различных 

гипотез 

происхождения 

жизни» 

 №3 

«Происхождение 

жизни на Земле» 
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5 1.4. 

Происхождение 

человека 

7 

№2 «Анализ и 

оценка 

различных 

гипотез 

происхождения 

человека» 

№4 «Выявление 

признаков 

сходства 

зародышей 

человека и других 

млекопитающих 

как доказательство 

их родства» 

 

№4 

«Происхождение 

человека» 

4 Раздел 2. 

Экосистемы 
25 

   

 2.1. 

Экологические 

факторы 

7 

  №5 

«Экологические 

факторы» 

5 2.2. Структура 

экосистем 

8 

№3 «Выявление 

антропогенных 

изменений в 

экосистемах 

своей 

местности (в 

виде реферата, 

презентации, 

стендового 

доклада и т.д.)» 

№4 

«Сравнительная 

характеристика 

природных 

экосистем и 

агроэкосистем 

своей 

местности» 

№5 «Составление 

схем передачи 

вещества и энергии 

(цепей питания) в 

экосистеме» 

№6 «Решение 

экологических 

задач» 

№6 «Структура 

экосистем» 

6 2.3 Биосфера -  

глобальная 

экосистема 

4 

  №7 «Биосфера -  

глобальная 

экосистема» 

7 2.4. Биосфера и 

человек 

6 

№5 «Анализ и 

оценка 

последствий 

собственной 

деятельности в 

окружающей 

среде» 

№6 «Анализ и 

оценка 

глобальных 

экологических 

проблем и 

путей их 

решения» 

 №8 «Биосфера и 

человек» 

 Заключение 1    

 ИТОГО 68 6 6 8 
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2.2.15. Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» (базовый уровень) 

Астроомия. 11 класс: рабочая программа к УМК Б.А. Воронцова-Вельяминова, 

Е.К.Страута: учебное методическое пособие, 2017 

11 класс 

Планируемые результаты 

Личностными результатами обучения астрономии в средней школе являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация 

на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу — 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание не отчуждаемости 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 права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой деятельности; приверженность 

идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и 
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поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; способность к сопереживанию 

и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия), компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях обустройстве мира и общества; готовность и 

способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, бережное 

отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое отношение миру, 

готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений —

уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; осознанный 

выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе представлены тремя 

группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие не материальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
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• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 

людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены по темам. 

Содержание предмета 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками (2ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Развитие астрономии было вызвано практическими 

потребностями человека, начиная с глубокой древности. Астрономия, математика и физика — 

их развитие в тесной связи друг с другом. Структура и масштабы Вселенной.Наземные и 

космические приборы и методы исследования астрономических объектов. Телескопы и 

радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии (5ч) 
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Звездная величина как характеристика освещенности, создаваемой звездой. Согласно шкале 

звездных величин разность на 5 величин, различие в потоках света в 100 раз. Экваториальная 

система координат: прямое восхождение и склонение. Использование звездной карты для 

определения объектов, которые можно наблюдать в заданный момент времени. Высота 

полюса мира над горизонтом и ее зависимость от географической широты места наблюдения. 

Небесный меридиан. Кульминация светил. Определение географической широты по 

измерению высоты звезд в момент их кульминации. Эклиптика и зодиакальные созвездия. 

Наклон эклиптики к небесному экватору. Положение Солнца на эклиптике в дни 

равноденствий и солнцестояний. Изменение в течение года продолжительности дня и ночи на 

различных географических широтах. Луна — ближайшее к Земле небесное тело, ее 

единственный естественный спутник. Период обращения Луны вокруг Земли и вокруг своей 

оси — сидерический (звездный) месяц. Синодический месяц — период полной смены фаз 

Луны. Условия наступления солнечных и лунных затмений. Их периодичность. Полные, 

частные и кольцеобразные затмения Солнца. Полные и частные затмения Луны. 

Предвычисление будущих затмений. Точное время и определение географической долготы. 

Часовые пояса. Местное и поясное, летнее и зимнее время. Календарь — система счета 

длительных промежутков времени. История календаря. Високосные годы. Старый и новый 

стиль.  

Контрольная работа No 1 по теме «Практические основы астрономии». 

Тема проекта или исследования: «Определение скорости света по наблюдениям моментов 

затмений спутника Юпитера». 

Наблюдения (невооруженным глазом): «Основные созвездия и наиболее яркие звезды 

осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их положения с течением времени», 

«Движение Луны и смена ее фаз». 

Строение Солнечной системы (7ч) 

Геоцентрическая система мира Аристотеля — Птолемея. Система эпициклов и дифферентов 

для объяснения петлеобразного движения планет. Создание Коперником гелиоцентрической 

системы мира. Роль Галилея в становлении новой системы мира. Внутренние и внешние 

планеты. Конфигурации планет: противостояние и соединение. Периодическое изменение 

условий видимости внутренних и внешних планет. Связь синодического и сидерического 

(звездного) периодов обращения планет. Три закона Кеплера. Эллипс. Изменение скорости 

движения планет по эллиптическим орбитам. Открытие Кеплером законов движения планет 

— важный шаг на пути становления механики. Третий закон — основа для вычисления 

относительных расстояний планет от Солнца. Размеры и форма Земли. Триангуляция. 

Горизонтальный параллакс. Угловые и линейные размеры тел Солнечной системы. 

Подтверждение справедливости закона тяготения для Луны и планет. Возмущения в движении 

тел Солнечной системы. Открытие планеты Нептун. Определение массы небесных тел. Масса 

и плотность Земли. Приливы и отливы. Время старта КА и траектории полета к планетам и 

другим телам Солнечной системы. Выполнение маневров, необходимых для посадки на 

поверхность планеты или выхода на орбиту вокруг нее. 

Практическая работа с планом Солнечной системы. 

Контрольная работа № 2 по теме «Строение Солнечной системы». 

Тема проекта или исследования: «Конструирование и установка глобуса Набокова».  

Наблюдения (в телескоп): «Рельеф Луны», «Фазы Венеры», «Марс», «Юпитер и его 

спутники», «Сатурн, его кольца и спутники» 

Природа тел Солнечной системы (8ч) 

Гипотеза о формировании всех тел Солнечной системы в процессе длительной эволюции 

холодного газопылевого облака. Объяснение их природы на основе этой гипотезы. Краткие 

сведения о природе Земли. Условия на поверхности Луны. Два типа лунной поверхности — 

моря и материки. Горы, кратеры  

и другие формы рельефа. Процессы формирования поверхности Луны и ее рельефа. 

Результаты исследований, проведенных автоматическими аппаратами и астронавтами. 
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Внутреннее строение Луны. Химический состав лунных пород. Обнаружение воды на Луне. 

Перспективы освоения Луны. Анализ основных характеристик планет. Разделение планет по 

размерам, массе и средней плотности. Планеты земной группы и планеты-гиганты. Их 

различия. Сходство внутреннего строения и химического состава планет земной группы. 

Рельеф поверхности. Вулканизм и тектоника. Метеоритные кратеры. Особенности 

температурных условий на Меркурии, Венере и Марсе. Отличия состава атмосферы Земли от 

атмосфер Марса и Венеры. Сезонные изменения в атмосфере и на поверхности Марса. 

Состояние воды на Марсе в прошлом и в настоящее время. Эволюция природы планет. 

Поиски жизни на Марсе. Химический состав и внутреннее строение планет-гигантов. 

Источники энергии в недрах планет. Облачный покров и атмосферная циркуляция. 

Разнообразие природы спутников. Сходство природы спутников с планетами земной группы 

и Луной. Наличие атмосфер у крупнейших спутников. Строение и состав колец. Астероиды 

главного пояса. Их размеры и численность. Малые тела пояса Койпера. Плутон и другие 

карликовые планеты. Кометы. Их строение и состав. Орбиты комет. Общая численность 

комет. Кометное облако Оорта. Астероидно-кометная опасность. Возможности и способы ее 

предотвращения. Одиночные метеоры. Скорости встречи с Землей. Небольшие тела 

(метеороиды). Метеорные потоки, их связь с кометами. Крупные тела. Явление болида, 

падение метеорита. Классификация метеоритов: железные, каменные, железокаменные.  

Практическая работа «Две группы планет Солнечной системы». 

Контрольная работа No 3 по теме «Природа тел Солнечной системы». 

Тема проекта или исследования: «Определение высоты гор на Луне по способу Галилея» 

Солнце и звезды (6ч) 

Источник энергии Солнца и звезд — термоядерные реакции. Перенос энергии внутри 

Солнца. Строение его атмосферы. Грануляция. Солнечная корона. Обнаружение потока 

солнечных нейтрино. Значение этого открытия для физики и астрофизики. Проявления 

солнечной активности: солнечные пятна, протуберанцы, вспышки, корональные выбросы 

массы. Потоки солнечной плазмы. Их влияние на состояние магнитосферы Земли. 

Магнитные бури, полярные сияния и другие геофизические явления, влияющие на 

радиосвязь, сбои в линиях электропередачи. Период изменения солнечной активности. 

Звезда — природный термоядерный реактор. Светимость звезды. Многообразие мира звезд. 

Их спектральная классификация. Звезды-гиганты и звезды-карлики. Диаграмма «спектр — 

светимость». Двойные и кратные звезды. Звездные скопления. Их состав и возраст. Цефеиды 

— природные автоколебательные системы. Зависимость «период — светимость». Затменно-

двойные звезды. Вспышки новых — явление в тесных системах двойных звезд. Открытие 

«экзопланет» — планет и планетных систем вокруг других звезд. Зависимость скорости и 

продолжительности эволюции звезд от их массы. Вспышка сверхновой — взрыв звезды в 

конце ее эволюции. Конечные стадии жизни звезд: белые карлики, нейтронные звезды 

(пульсары), черные дыры. 

Проверочная работа «Солнце и Солнечная система». 

Контрольная работа №4 по теме «Солнце и звезды». 

Темы проектов или исследований: «Определение условий видимости планет в текущем 

учебном году», «Наблюдение солнечных пятен с помощью камеры-обскуры», «Изучение 

солнечной активности по наблюдению солнечных пятен», «Определение температуры 

Солнца на основе измерения солнечной постоянной», «Наблюдение метеорного потока», 

«Определение расстояния до удаленных объектов на основе измерения параллакса», 

«Изучение переменных звезд различного типа». 

Наблюдения (в телескоп): «Солнечные пятна» (на экране), «Двойные звезды» 

Строение и эволюция Вселенной (5ч) 

Размеры и строение Галактики. Расположение и движение Солнца. Плоская и сферическая 

подсистемы Галактики. Ядро и спиральные рукава Галактики. Вращение Галактики и 

проблема «скрытой» массы. Радиоизлучение межзвездного вещества. Его состав. Области 

звездообразования. Обнаружение сложных органических молекул. Взаимосвязь звезд и 
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межзвездной среды. Планетарные туманности — остатки вспышек сверхновых звезд. 

Спиральные, эллиптические и неправильные галактики. Их отличительные особенности, 

размеры, масса, количество звезд. Сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик. Квазары и 

радиогалактики. Взаимодействующие галактики. Скопления и сверхскопления галактик. 

Общая теория относительности. Стационарная Вселенная А. Эйнштейна. Вывод А. А. 

Фридмана о нестационарности Вселенной. «Красное смещение» в спектрах галактик и закон 

Хаббла. Расширение Вселенной происходит однородно и изотропно. Гипотеза Г. А. Гамова о 

горячем начале Вселенной, ее обоснование и подтверждение. Реликтовое излучение. Теория 

Большого взрыва. Образование химических элементов. Формирование галактик и звезд. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Тема проекта или исследования: «Исследование ячеек Бенара». 

Наблюдения (в телескоп): «Звездные скопления (Плеяды, Гиады)», «Большая туманность 

Ориона», «Туманность Андромеды» 

Жизнь и разум во Вселенной (2ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности радиоастрономии и космонавтики для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

Тема проекта или исследования: «Конструирование школьного планетария» 

Тематическое планирование 

№пп 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 

Проверочные 

работы 

 АСТРОНОМИЯ, 

ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И 

СВЯЗЬ С 

ДРУГИМИ 

НАУКАМИ 

2   

 

 ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

АСТРОНОМИИ 
5 

 Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Практические 

основы 

астрономии» 

 

 СТРОЕНИЕ 

СОЛНЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ 7 

Практическая 

работа «План 

Солнечной 

системы» 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Строение 

Солнечной 

системы» 

 

 ПРИРОДА ТЕЛ 

СОЛНЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ 8 

Практическая 

работа «Две 

группы планет 

Солнечной 

системы» 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Природа 

тел Солнечной 

системы» 

 

 СОЛНЦЕ И 

ЗВЕЗДЫ 

6 

 Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Солнце и 

звезды» 

Проверочная 

работа 

«Солнце и 

Солнечная 

система». 
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 СТРОЕНИЕ И 

ЭВОЛЮЦИЯ 

ВСЕЛЕННОЙ 

5 

   

 ЖИЗНЬ И РАЗУМ 

ВО ВСЕЛЕННОЙ 
1 

   

ИТОГО 34 2 4 1 

2.2.16. Рабочая программа учебного предмета  «МХК» 

Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы. Завершѐнной 

предметной линии Ю. А. Солодовникова. 10—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Ю. А. Солодовников, 2021  

10 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты: 

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников - творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно - исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

исторической, человеческой цивилизации; 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; > воспитание художественно-эстетического вкуса; 

потребности в освоении ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной 

и зарубежной культуре; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении еѐ 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности 

культур различных народов мира; 

Личностные результаты: 

 обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человека; 

 обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных ценностях 

произведений разных видов искусства; 

 наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

 умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку 

зрения. 

Метапредметные результаты: 

 понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии современного социума; 

 общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т. д.) эстетическое отношение к окружающему миру 

(преобразование действительности, привнесение красоты в человеческие отношения и 

др.) 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 
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информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др. 

Предметные результаты: 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом отношении 

приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная культура» на этапе 

среднего (полного) общего образования являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

 устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

 оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

 осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных 

видов искусств); 

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ; 

 владеть основными формами публичных выступлений; 

 понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности; 

 определять собственное отношение к произведениям классики и современного 

искусства; 

 осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик должен: 

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны 

соответствовать «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно 

ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры 

формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, 

актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую 

составляющую культуры мировой и в результате более качественно оценивать её 

уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения 

классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для успешной 

адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления культурного развития, 

организации личного досуга и самостоятельного художественного творчества. 

Содержание учебного предмета 

Жизнь вместе с природой 
Вводная лекция с элементами беседы на материале произведений, изученных в предыдущих 

классах. 

В бассейнах великих рек Хуанхе, Инд и Ганг  
Цивилизация Древнего Китая в Восточной Азии и хронологические рамки ее развития. 

Великая Китайская стена и терракотовая армия. Древние книги Китая. Цивилизация Древней 

Индии в Южной Америке. Строительное искусство и мелкая пластика древней Хараппы и 
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Мехенджо-Даро. Ведические представления древних индийцев. 

Проектная работа «Древнее искусство Китая и Индии в коллекциях музеев мира»  

Отражение отношения древних китайцев к природе и их мифологических представлений в 

памятниках культуры. Культ предков и приверженность традиций. Великая Китайская стена 

и терракотовая армия. Древние книги Китая. Цивилизация Древней Индии в Южной Америке.  

Между Тигром и Евфратом  
Древнейшие цивилизации Шумера, Аккады, Вавилона, Ассирии и Месопотамии. Образ жизни 

их населения  и хронологические рамки существования городов-государств. Военные 

империи. Первая поэма древности «О все видавшем…»  Сюжеты и образы главных героев.  

Составление хронологического портрета древних цивилизаций  
Цивилизация Древнего Китая в Восточной Азии и хронологические рамки ее развития. 

Отражение отношения древних китайцев к природе и их мифологических представлений в 

памятниках культуры. 

«Земля возлюбленная»  
Цивилизация Древнего Китая в Восточной Азии и хронологические рамки ее развития. 

Отражение отношения древних китайцев к природе и их мифологических представлений в 

памятниках культуры. Нил и истории цивилизации Древнего Египта и крупнейшие города. 

Мемфиссская и Фиванская триады богов. Исторические рамки древнеегипетской 

цивилизации.  

Составление географического и хронологического портретов Древнего Египта  
Исторические рамки древнеегипетской цивилизации. Карта мира в мифологических 

сказаниях. Образ жизни древних египтян в поэзии и изобразительном искусстве. 

Храм и космос. 
 Мифологическая версия происхождения древнеегипетского храма. Фараоны-строители. 

Храмовые комплексы в Карнаке, Луксоре. Храм Гора в Эдфу. Архитектурная конструкция 

храма. Фараон-  Эхнатон-реформатор из Эль-Амарны. Культ единого бога Атона. Обновление 

архитектурного облика древнеегипетского храма и идейно-художественного гимна. 

Подготовка к вечности. 

 Жизнь и смерть в мировоздании древнего египтянина. Погребальные сооружения Древнего 

Египта-пирамиды и скальные гробницы. Мумификация тела.  

Миф об Осирисе.  
 Суд Осириса. «Книга мертвых». Духовное мерило и самооценка человека в произведениях 

«Книга мертвых» и «Песнь арфиста». 

Детство человечества  
У истоков культуры Древней Греции. Мифы и реалии в жизни и искусстве. Гора Олимп. 

Остров Крит. Кносский дворец. Микены и Тиринф. Ахейская Троя. Троянский цикл 

древнегреческих мифов. История и миф. Характеры героев и духовно-нравственный мир 

человека в гомеровском эпосе. 

Вершина греческой классики  
 Города-государства материковой Греции и распространение культуры в колониях на 

территории вокруг Черного и Средиземноморского морей. Скульптура и архитектура периода 

архаики, классики. Парфеон. 

«Прометей прикованный» 
 Происхождение древнегреческой драмы и театра. Устройство театра и его архитектура. 

«Отцы» греческого театра. Эсхил и его тетралогия о Прометее. Духовно нравственный мир 

главного героя поэмы. 

 Римский феномен.  

У истоков цивилизации Древнего Рима. Эткурия. Искусство этрусков и греческая культура до 

завоевания Римом. Основания Рима и царский период в его истории.  

Краткие жизнеописания римских императоров, хронологическая последовательность 

Рим императорский. «Хлеба и зрелищ!». Римский портрет и эпоха «солдатских императоров». 

Конец Древнего мира. 
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Начало упадка древнейших цивилизаций Востока и Восточного Средиземноморья. Походы на 

восток А. Македонского. Сплав греческой и местных восточных культур. Поздний Рим. 

Появление христиан на территории Рима. Победа христианской идеологии над язычеством. 

Падение Рима.  

Несостоявшийся диалог. 
Открытие Америки в XVI в. Географическое положение Мезоамерики, природа и образ жизни 

древних индийцев. Картина мира в мифологии древних индийцев, их календарь. Вторжение 

испанских конкистадоров и гибель цивилизации древних индийцев. Высота духа. 

Вселенная Ахурамазды. 
Заратустра –древнеперсидский жрец и пророк. Историческая биография. Первые откровения 

Заратустры и картина мира в его учении. Распространение зороастризма. Священная книга 

«Авеста». Культовые сооружения в современном мире.  

Реферат «Судьба зороастризма в современном мире» 
Символ веры зороастризма. 

Колесо бытия.  

Отшельники Урувельского леса в Индии. Великий закон  Тримурти. Сансара, ботхисатвы и 

будды. Жизнеописание царевича Гаутамы, ставшего Буддой. Учение Будды о причине 

страдания жизни человека и стремлении к избавлению от них. Аскетический путь достижения 

нирваны и пять обетов для мирян. Последователи учения Будды и священный канон 

«Трипитака». «Колесо закона». Ступа в Санчи. Буддийские пещерные храмы в Аджанте. 

Буддизм, как мировая религия. Будда о благородных истинах, добре и зле, победе человека 

над собой. 

Сообщение «Буддийские памятники архитектуры на территории РФ»   
Образ Будды в искусстве 

Рукотворная вселенная.   

Лао Дзы и его трактат «Дао де Цзынь». Слово и живопись в китайской и японской традициях.  

Презентация работ мастеров китайской пейзажной живописи  
Филосовский смысл природы в творчестве китайских художников. Особенности пейзажного 

сада в культуре Китая. 

Взгляд сквозь небо.  
В поисках Земли обетованной. Пятикнижие Моисея-священная тора. Иерусалимский храм. 

Евангельские предания об Иисусе Христе. Новый завет. Нагорная проповедь.  Разделение 

единой христианской веры.  Символика христианского храма. Византийский, романский, 

готический стили в христианской архитектуре. Нравственные основы бытия человека в 

христианстве. 

Каменная летопись  
Образ жизни древних славян. Славянский пантеон киевского князя Владимира. Выбор веры и 

принятие христианства на Руси.  Традиция Византии в древнерусской культуре и архитектуре. 

Древнерусские княжества и особенности  их культовой архитектуры. Формирование 

Московского государства. Храмы и соборы Древней Руси. 

Духовное делание. 
Поиски смысла жизни после христианизации Руси. Формирование пантеона русских святых. 

Монашество как образ жизни. Сергий Радонежский. Иконописцы  Ф.Грек и А .Рублев. Троицы 

в искусстве и культуре Древний Руси. Духовный подвиг святого Георгия и преподобного 

Сергия Радонежского в искусстве. 

Изображение святых на иконах и их описание.  

Образ человека в древнерусской иконописи и литературе. 

Божественное песнопение в христианском храме.  
Пение и музыка в богослужении первых христиан. Особенности католического богослужения.  

Музыка в Древней Византии и Древней Руси. Храмовое пространство и синтез искусств в 

Божественной литургии. Язычество и христианство в культуре Древней Руси. 

Слепок вечности. 
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Образ жизни, природа и религиозные традиции арабских племен Аравии накануне зарождения 

ислама. Мекка. Пророческая миссия Мухаммада. Священная книга ислама-Коран. 

Сооружение мусульман-мечеть. Мировые шедевры исламской архитектуры.  

Космос Данте  
«Божественная комедия» Данте, как символ средневекового понимания ада, рая и чистилища. 

Появление человека в средневековой картине мира 

Прорыв в действительность  
Джотто и Данте. Капелла Скровеньи в Падуе.  Особенности композиций в цикле фресок 

Джотто. Традиции и новаторство. Новое понимание темы Богоматери в творчестве 

Итальянских художников. 

Величавая беседа равных. 

Эпоха возрождения в Италии. Титаны Возрождения. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. 

Росписи стен Сикстинской капеллы в Ватикане. Микеланджело. «Афинская школа» Рафаэля. 

Значение искусства в религиозной политике Римско-католической церкви.  

Борьба за разум 
Северное Возрождение. «Корабль дураков» Себастьяна Бранта и «Похвала Глупости» Э. 

Роттердамского. П. Брейгель Старший. Гуманистические идеи в книге Рабле «Гаргантюа и 

Пантагрюэль». 

Тематическое планирование 

№                             Название раздела Количество часов 

1. Художественная культура 17- начала 19 века. 16 

2. Художественная культура конца 19- начала 21 века. 18 

 Итого 34 

Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы. Завершѐнной 

предметной линии Ю. А. Солодовникова. 10—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Ю. А. Солодовников, 2021  

11 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников - творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно - исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

исторической, человеческой цивилизации; 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; > воспитание художественно-эстетического вкуса; 

потребности в освоении ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной 

и зарубежной культуре; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении еѐ 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности 

культур различных народов мира. 

Личностные результаты: 

 обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человека; 
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 обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных ценностях 

произведений разных видов искусства; 

 наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

 умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку 

зрения. 

Метапредметные результаты: 

 понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии современного социума; 

 общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т. д.) 

 эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения и др.) 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др. 

Предметные результаты: 

 пересказывать текст учебника, раскрывать содержание иллюстраций, оперировать 

историческими понятиями и датами; 

 научатся самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

 смогут устанавливать несложные реальные связи и зависимости; - оценивать, 

сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

 осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных 

видов искусств); 

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ; 

 владеть основными формами публичных выступлений; 

 понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности; 

 определять собственное отношение к произведениям классики и современного 

искусства; 

 осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

В результате изучения учебного предмета «Мировая художественная культура» в 

11классе обучающиеся получат возможность научиться 

 формулировать собственную точку зрения по отношению к изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая еѐ 

конкретными примерами; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, художниках, полученные на уроках, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; - 

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
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Содержание учебного предмета 

Художественная культура 17-н.19 вв.( 16 часов) Стили и направления в искусстве Нового 

времени - проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху 

барокко: гигантизм, бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и 

экстаз как проявление трагического и пессимистического мировосприятия. Архитектурные 

ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний 

дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - национальные варианты барокко. Пафос грандиозности 

в живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта X. ван Рейна как пример психологического 

реализма XVII в. в живописи. Расцвет гомофонногармонического стиля в опере барокко 

(«Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах). Классицизм - 

гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в классицистических и 

ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к академизму в живописи на 

примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров 

Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен (Героическая 

симфония, Лунная соната). Романтический идеал и его отображение в камерной музыке 

(«Лесной царь» Ф. Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в 

живописи: религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи 

и Э. Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской 

классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Социальная тематика в живописи реализма: 

специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) и русской (художники - передвижники, И. Е. 

Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. 

Чайковский). 

Художественная культура конца XIX — XX вв.(18 часов) Основные направления в живописи 

конца XIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне); 

постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия произведений В. ван Гога и П. 

Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор Святого 

Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл 

«Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные течения 

модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых геометрических форм в 

кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве (В. Кандинский), 

иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX в.: башня III 

Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси ШЭ. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма 

Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX века: 

режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический театр Б. 

Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до 

авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез 

искусств — особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец Потѐмкин» С.М. 

Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная 

графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка 

(Битлз - «Жѐлтая подводная лодка, ПинкФлойд - «Стена»); электро -акустическая музыка 

(лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 

Тематическое планирование 

№  Название разделов Количество часов 

1. Художественная культура 17- начала 19 века. 16 

2. Художественная культура конца 19- начала 21 века. 18 

2.2.17. Рабочая программа по  предмету «Физическая культура» 

Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. 

И. Ляха. 10—11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Лях, 2021 

10-11 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
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среднего (полного) общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта данная рабочая программа для 10 и 11 классов направлена на достижение 

старшеклассниками личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные результаты  

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

 – формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 – готовность к служению Отечеству, его защите; 

 – сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и 

способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 – толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать для их достижения; 

 – навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 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; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

 – принятие и реализацию 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 умений оказывать первую 

помощь; 

 – осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как 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 включают в себя освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), способность использования этих действий в познавательной и социальной 

практике. К метапредметным результатам относятся такие способности и умения как 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, физкультурной и спортивной 

деятельности, организация сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к 
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построению индивидуальной образовательной программы, владение навыками учебно-

исследовательской и социальной деятельности. Более конкретно метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы проявляются в следующих умениях, навыках, 

способностях:  

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 – владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 – готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 – умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

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

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

этических норм, норм информационной безопасности; – умение определять назначение и 

функции различных социальных институтов; 

 – умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 – владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты отражаются: 

 в умениях использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 во владении современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний; 

 во владении способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических способностей. 

Изучение предмета "Физическая культура" должно создать предпосылки для овладения 

учащимися физическими упражнениями разной направленности с целью использования их в 

режиме учебной и производственной деятельности, для профилактики переутомления и 

сохранения работоспособности. Наконец, одно из самых серьезных требований в ходе 

изучения предмета - научение учащихся владению технико-тактическими приемами 

(умениями) базовых видов спорта и их применение в игровой и соревновательной 

деятельности.  

Более конкретные требования к предметным результатам в ходе освоения курса физической 

культуры в 10-11 классах сводятся к следующим компетенциям (знаниям, умениям и 

способностям). На основании полученных знаний во время урочных занятий и посредством 

изучения материала учебника 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.  
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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, профессиональноприкладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; особенности обучения и самообучения 

двигательным действиям, особенности развития физических способностей на занятиях 

физической культурой; особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; особенности содержания 

и направленности различных систем физических упражнений, характеристика их 

оздоровительной и развивающей эффективности. 

 Соблюдать правила: личной гигиены и закаливания организма; организации и проведения 

самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и спортом; 

культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; экипировки и 

использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой.  

Проводить: самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; контроль 

за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической 

работоспособностью, осанкой; приемы страховки и самостраховки во время занятий 

физическими упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; приемы 

массажа и самомассажа; занятия физической культурой и спортивные соревнования с 

учащимися младших классов; судейство соревнований по одному из видов спорта. 

 Составлять: индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.  

Определять: уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую работоспособность; дозировку физической нагрузки и 

направленность воздействий физических упражнений. 

На основании полученных знаний во время урочных занятий и посредством изучения 

материала учебника 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. 

Демонстрировать:  

Физические  

способности  

  

Физические упражнения  

  

Юноши  

  

Девушки  

  

Скоростные  

  

Бег 30 м, с  

Бег 100 м, с  

  

5,0  

 14,3  

  

5,4  

17,5  
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Силовые  

  

Подтягивание  из  виса  на 

 высокой  

перекладине, кол-во раз  

Подтягивание в висе лежа на низкой 

перекладине, кол-во раз Прыжок в длину с 

места, см  

  

10  

  

 –  

  

215  

  

 –  

  

14  

  

170  

  

К выносливости  

  

Кроссовый бег на 3 км, мин. с  

 Кроссовый бег на 2 км, мин. с  

  

13.50  

 –  

  –  

10.00  

  

Двигательные умения, навыки и способности  

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды (гранату, 

утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12–15 м) с 

использованием четырехшажного варианта  бросковых шагов; метать различные по массе и 

форме снаряды в горизонтальную цель 2,5 x 2,5 м с 10–12 м (девушки) и 15–25 м (юноши); 

метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 x 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); выполнять опорный прыжок ноги 

врозь через коня в длину высотой 115–125 см (юноши); выполнять 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), и 

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: соответствовать не ниже, чем среднему уровню показателей 

развития физических способностей, с учетом региональных условий и индивидуальных 

возможностей учащихся.  

Содержание предмета  

Знания о физической культуре  

Социо-культурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому 

долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; 

физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к 

активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое движения (на примере «Спорт для всех»), их социальная 

направленность и формы организации. Спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и 

формы организации. Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.  

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений.  
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Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий.  

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основных 

видах тренировки: "теоретическая", "физическая", "техническая", "тактическая" и 

"психологическая подготовка", их взаимосвязь.  

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. Основы начальной военной 

физической подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных действий 

(передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных 

физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в 

процессе проведения индивидуальных занятий.  

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.  

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 

(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм 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, пользование баней. Дозировка данных процедур 

указана в программах 1–9 классов. Изменение дозировки следует проводить с учетом 

индивидуальных особенностей юношей и девушек.  

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе.  

Аутогенная тренировка.  

Закрепление приемов самоконтроля.  

Тематическое  планирование 10 класс 

№пп Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Основы знаний о физической культуре 7 

2. Легкая атлетика 10 

3 Спортивные игры. Баскетбол. 18 

4 Лыжная подготовка 14 

5 Спортивные игры. Волейбол. 20 

6 Гимнастика с элементами акробатики 15 

7 Легкая атлетика 10 

8 Элементы единоборств 8 

 Итого 102 
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Тематическое  планирование 11 класс 

№пп Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Основы знаний о физической культуре 7 

2. Легкая атлетика 10 

3 Спортивные игры. Баскетбол. 18 

4 Лыжная подготовка 17 

5 Спортивные игры. Волейбол. 17 

6 Гимнастика с элементами акробатики 15 

7 Легкая атлетика 10 

8 Элементы единоборств 8 

 Итого 102 

2.2.18. Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» (базовый уровень) 

Программа среднего общего образования. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Авторы: Ким С.В., 2020 

10 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

 развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих 

качество формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания; 

 формирование потребности  и  осознанной  мотивации  в следовании правилам 

здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности 

жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

 развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других 

людей и окружающей природной среды обитания; 

 формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 

установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и 

гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа 

толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных 

действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретают: 

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, 

систематизации и интерпретации): 

 формировать 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 
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различных опасных    и чрезвычайных ситуациях; 

 выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов; 

 применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи 

и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа 

жизни; 

умения коммуникативные: 

 взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать 

свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 

 выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

 саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

 владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

 владение  практическими  навыками  первой помощи, физической культуры, здорового 

образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, 

исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике 

безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к 

изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально-демографических и 

экологических процессах на территории России; о подготовке населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, 

терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и 

территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического 

мировоззрения и 

 мотивации, 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; 
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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 занятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях. 

Содержание учебного предмета 

В содержании курса «Основы безопасности жизнедеятельности» учтены положения 

федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области 

безопасности личности, общества и государства. За основу проектирования структуры и 

содержания программы курса принят модульный принцип ее построения и принцип 

«минимакса» к отбору и наполнению учебно-познавательной информацией. 

Программа реализует роль навигации индивидуального образовательного маршрута 

старшеклассника в образовательном пространстве реальной и виртуальной информации по 

вопросам безопасности жизнедеятельности. Интеллект личности, экологическое 

мировоззрение и мотивация, научно-практические знания и умения — основные ресурсы 

культуры безопасности. 

Модульный принцип определяет выделение трех учебных разделов, охватывающих весь 

объем содержания курса ОБЖ,   а принцип «минимакса» положен в основу структурирования 

учебной информации каждого раздела. Модульный принцип позволяет: 

эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс по формированию культуры 

безопасности жизнедеятельности старшеклассников с учетом ресурсных возможностей 

разных типов организаций основного образования и особенностей среды жизнедеятельности 

населения разных регионов России; 

обеспечить межпредметные связи при изучении содержания ОБЖ и преемственность 

содержания учебных модулей (тематики ОБЖ) в средних и старших классах школы, в 

учреждениях основного и дополнительного образования; 

разработать варианты оценки достижений учащихся на репродуктивном, продуктивном, 

творческом уровнях, используя методы шкалирования, балльно-рейтинговой оценки, 

кредитно-модульной, экспертной оценки портфолио, позволяющие проследить продвижение 

школьника на индивидуальном образовательном маршруте по формированию культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебная информация структурирована по принципу «минимакса»: 

в каждом параграфе приводятся общие термины и понятия, определяющие условные границы 

компетентности школьника по изучаемой теме (максимум); 
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в начале параграфа выделены ключевые термины и понятия, определяющие обязательный для 

школьника минимум теоретико-практических знаний, требуемый для прохождения итогового 

контроля по изучаемой теме в форме тестирования, собеседования, презентации учебно-

исследовательской работы, экзамена. 

Принцип «минимакса» предполагает формирование компетентности и культуры безопасности 

жизнедеятельности личности не за счет роста объема учебно-познавательной информации, а 

за счет ее повторения, обобщения и систематизации знаний всех школьных предметов. 

Структурные компоненты программы ОБЖ — три содержательных модуля: 

1. основы безопасности личности, общества, государства в современной среде обитания; 

2. основы обороны государства и военная безопасность; 

3. основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Каждый модуль программы — это раздел содержания курса ОБЖ, который состоит из 

нескольких частей (глав). Каждая глава включает пять тем (параграфов). Содержание 

учебного материала в каждом классе представлено в форме опорного конспекта (всего 35 тем), 

в котором кратко изложены ключевые понятия, основные характеристики опасных и 

чрезвычайных ситуаций, научные подходы к теории безопасности жизнедеятельности, 

вопросы, задания, примерная тематика учебно- исследовательской работы школьников, 

рекомендации специалистов по предупреждению опасных ситуаций и безопасному 

поведению населения. Раздел завершается самопроверкой теоретической готовности ученика 

по ключевым вопросам. 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 

экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 

ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной 

опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита 

населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности 

военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, 

 передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой 

помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: 

сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 

переломах. 

Тематическое планирование 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

 Основы безопасности личности, общества, государства   

 Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания  
5 

 Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства 
5 

 Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 
5 

 Военная безопасность государства  

4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 5 

5. Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства 

от военных угроз 
5 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

6. Факторы риска нарушений здоровья инфекционные заболевания 5 

7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 4 

                                                                                                                                                        

Итого: 
34 

Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» (базовый уровень) 

Программа среднего общего образования. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Авторы: Ким С.В., 2020 

11 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

- развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания; 

- формирование потребности  и  осознанной  мотивации  в следовании правилам здорового 

образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в 

учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

- развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других 

людей и окружающей природной среды обитания; 

- формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок 

мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую позиции в 
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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): 

 формировать 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 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 
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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 занятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях. 

Содержание учебного предмета 

В содержании курса «Основы безопасности жизнедеятельности» учтены положения 

федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области 

безопасности личности, общества и государства. За основу проектирования структуры и 

содержания программы курса принят модульный принцип ее построения и принцип 

«минимакса» к отбору и наполнению учебно-познавательной информацией. 

Программа реализует роль навигации индивидуального образовательного маршрута 

старшеклассника в образовательном пространстве реальной и виртуальной информации по 

вопросам безопасности жизнедеятельности. Интеллект личности, экологическое 
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мировоззрение и мотивация, научно-практические знания и умения — основные ресурсы 

культуры безопасности. 

Модульный принцип определяет выделение трех учебных разделов, охватывающих весь 

объем содержания курса ОБЖ,   а принцип «минимакса» положен в основу структурирования 

учебной информации каждого раздела. Модульный принцип позволяет: 

эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс по формированию культуры 

безопасности жизнедеятельности старшеклассников с учетом ресурсных возможностей 

разных типов организаций основного образования и особенностей среды жизнедеятельности 

населения разных регионов России; 

обеспечить межпредметные связи при изучении содержания ОБЖ и преемственность 

содержания учебных модулей (тематики ОБЖ) в средних и старших классах школы, в 

учреждениях основного и дополнительного образования; 

разработать варианты оценки достижений учащихся на репродуктивном, продуктивном, 

творческом уровнях, используя методы шкалирования, балльно-рейтинговой оценки, 

кредитно-модульной, экспертной оценки портфолио, позволяющие проследить продвижение 

школьника на индивидуальном образовательном маршруте по формированию культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебная информация структурирована по принципу «минимакса»: 

в каждом параграфе приводятся общие термины и понятия, определяющие условные границы 

компетентности школьника по изучаемой теме (максимум); 

в начале параграфа выделены ключевые термины и понятия, определяющие обязательный для 

школьника минимум теоретико-практических знаний, требуемый для прохождения итогового 

контроля по изучаемой теме в форме тестирования, собеседования, презентации учебно-

исследовательской работы, экзамена. 

Принцип «минимакса» предполагает формирование компетентности и культуры безопасности 

жизнедеятельности личности не за счет роста объема учебно-познавательной информации, а 

за счет ее повторения, обобщения и систематизации знаний всех школьных предметов. 

Структурные компоненты программы ОБЖ — три содержательных модуля: 

1. основы безопасности личности, общества, государства в современной среде обитания; 

2. основы обороны государства и военная безопасность; 

3. основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Каждый модуль программы — это раздел содержания курса 

ОБЖ, который состоит из нескольких частей (глав). Каждая глава включает пять тем 

(параграфов). Содержание учебного материала в каждом классе представлено в форме 

опорного конспекта (всего 35 тем), в котором кратко изложены ключевые понятия, основные 

характеристики опасных и чрезвычайных ситуаций, научные подходы к теории безопасности 

жизнедеятельности, вопросы, задания, примерная тематика учебно- исследовательской 

работы школьников, рекомендации специалистов по предупреждению опасных ситуаций и 

безопасному поведению населения. Раздел завершается самопроверкой теоретической 

готовности ученика по ключевым вопросам. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной науки и 

технологий. Общенаучные методологические подходы  к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в 

системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс  мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и 
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государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека. Наркотизм  и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. 

Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые 

основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 

добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные 

гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории 

России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Боевая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура 

движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, 

обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь  

при  отравлении  никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

Тематическое планирование 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1. Основы комплексной  безопасности личности, общества, 

государства 
 

2. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания 
5 

3. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности 
5 

4. Экстремальные ситуации и безопасность человека 5 

5. Военная безопасность государства  

6. Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства 

от военных угроз 
5 

7. Особенности военной службы в современной Российской армии 5 

8. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

9. Основы здорового образа жизни 5 

10. Первая помощь при неотложных состояниях 4 

                                                                                                                                                        

Итого: 
34 

2.2.19. Рабочая программа курса «Избранные вопросы математики»  

10 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

1. Решение задач. 

Учащиеся должны знать: 
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- Алгоритм составления уравнения, неравенства для решения задач; 

- Приемы решения квадратных, дробно- рациональных уравнений, квадратных 

неравенств методом интервалов, по знаку старшего коэффициента. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять арифметические действия; 

- анализировать реальные числовые данные, осуществлять практические расчеты, 

пользоваться оценкой и прикидкой практических результатов; 

- моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и 

неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни. 

2. Выражения преобразования. 

Учащиеся должны знать: 

- методы преобразования числовых выражений, содержащих корни, степень, 

логарифмы; 

- способы преобразования тригонометрических и показательных выражений. 

Учащиеся должны уметь: 

- применять методы преобразования числовых выражений, содержащих корни, степень, 

логарифмы на практике; 

- применять способы преобразования тригонометрических и показательных выражений 

на практике. 

3. Уравнения и неравенства. Системы уравнений. 

Учащиеся должны знать: 

- основные методы решения уравнений, 

- основные методы решения неравенств, 

- методы решения систем уравнений, 

- нестандартные приемы решения уравнений и неравенств. 

Учащиеся должны уметь: 

- применять методы решения уравнений на практике, 

- применять методы решения систем уравнений на практике, 

- использовать свойства монотонности функции при решения логарифмический и 

показательных неравенств. 

4. Геометрия. 

Учащиеся должны знать: 

- свойства геометрических фигур (аксиомы, определения, теоремы), 

- формулы для вычисления геометрических величин. 

Учащиеся должны уметь: 

- применять свойства геометрических фигур для обоснования вычислений, 

- применять формулы для вычисления геометрических величин, 

- записывать полное решение задач, приводя ссылки на используемые свойства 

геометрических фигур. 

Содержание курса 

1. Решение задач (10ч) 

Приемы решения текстовых задач на «движение», «совместную работу», «проценты», 

«пропорциональное деление» «смеси», «концентрацию».  

2. Выражения и преобразования (4ч) 

Преобразование степенных выражений. Преобразование показательных выражений. 

Преобразование логарифмических выражений. Преобразование тригонометрических 

выражений. 

3. Уравнения и неравенства. Системы уравнений (11ч) 

Различные способы решения дробно-рациональных, иррациональных, 
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тригонометрических, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений. Использование свойств и графиков 

функций при решении уравнений и неравенств. Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений, неравенств с двумя переменными и их 

систем.  

4. Геометрия (10ч) 

Способы нахождения медиан, высот, биссектрис треугольника. Нахождение площадей 

фигур. Углы в пространстве. Расстояния в пространстве. Вычисление площадей 

поверхности многогранника. Вычисление площадей поверхности тел вращения. 

Тематическое планирование 

                  

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-

во  

часов 

Из них 

Зачеты 

1 Решение задач 10 Зачет №1 по теме «Решение задач» 

2 Выражения и преобразования 4 
Зачет №2 по теме «Преобразование 

выражений» 

4 

Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств 

11 
Зачет №3 по теме «Уравнения и 

неравенства. Системы уравнений» 

6 Геометрия 10 
Зачет №4 по теме «Решение 

геометрических задач» 

ИТОГО 35 4 

 

2.2.20. Рабочая программа курса «Индивидуальный проект» 

10 класс 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 структуру учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

 основное  отличие  цели  и  задач  учебно-исследовательской работы; объекта и 

предмета исследования; 

 структуру речевых конструкций гипотезы исследования; 

 основные     информационные     источники     поиска     необходимой информации; 

 правила оформления списка используемой литературы; 

 способы обработки и презентации результатов. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять характеристику объекта познания, поиск функциональных 

связей и отношений между частями целого; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебно- 

исследовательских проектов (постановка цели, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.); 

 выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку; 

 планировать и координировать совместную учебно-исследовательскую  деятельность  

по  реализации  проекта  в  микрогруппе (согласование   и  координация  деятельности  

с  другими  ее  участниками; 
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 объективное оценивание своего вклада в решение общих задач группы; учет 

особенностей различного ролевого поведения - лидер, подчиненный); 

 пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, 

универсальными энциклопедиями для поиска учебной информации о биологических 

объектах. 

 Метапредметные результаты 

•  овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

•   умение работать с разными источниками информации: находить информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; 

•    способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках; 

•   умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Личностные результаты обучения 

•    реализация этических установок по отношению к научным открытиям, исследованиям и их 

результатам; 

•    признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

•   сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с 

сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Введение (6 ч.) 

Введение. Цели и задачи курса. Исследование и проектирование. Сходства и различия 

Виды проектов и проектных продуктов 

Раздел 2. Структура проектно-исследовательской деятельности (16 ч.) 

Постановка проблемы, определение цели и задач. Актуальность работы. Объект и предмет 

исследования. Гипотеза. Методы исследования. 

Методика исследования. Определение темы работы. Планирование работы. 

Практическая работа 1 «Составление плана проекта» 

Раздел 3. Этапы организации проектно-исследовательской деятельности (26 ч.) 

Этапы информационного поиска. Источники информации. Поиск информации в сети 

Интернет.  Ссылки и правила цитирования. Формы организации экспериментальной 

составляющей учебно-исследовательской деятельности: метод теоретического анализа 

литературы по выбранной проблеме. Социологические методы исследования: анкетирование, 

беседы, интервью, наблюдение. Математико-статистические методы. Анализ и обсуждение 

результатов. 

Практическая работа 2: Поиск информации по ключевому слову; оформление поискового 

запроса. 

Практическая работа 3: Составление списка литературы. 

Практическая работа 4: Визуализация статистической информации (составления сводных 

таблиц и диаграмм). 

Практическая работа 5: Математические методы в исследовании (критерий Стьюдента). 

Раздел 4. Презентация результатов проектно-исследовательской деятельности (20 ч.) 

Письменный отчет. Структура, содержание. Визуальный отчет. Структура, содержание. 

Формы: диаграмма, таблица, мультимедийная презентация, сайт в Интернете. Устный отчет. 

Структура, содержание. Формы: доклад, дискуссия, сценарий. Подготовка материалов для 
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защиты проекта. Защита индивидуального проекта. 

Тематическое планирование 

№пп Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Из них 

Практические работы 

1 Раздел 1. Введение 6  

2 Раздел 2. Структура проектно-

исследовательской 

деятельности 

16 

Практическая работа 1 «Составление 

плана проекта» 

3 Раздел 3. Этапы организации 

проектно-исследовательской 

деятельности 

26 

Практическая работа 2: Поиск 

информации по ключевому слову; 

оформление поискового запроса 

Практическая работа 3: Составление 

списка литературы. 

Практическая работа 4: Визуализация 

статистической информации 

(составления сводных таблиц и 

диаграмм). 

Практическая работа 5: 

Математические методы в 

исследовании (критерий Стьюдента). 

4 Раздел 4. Презентация 

результатов проектно-

исследовательской 

деятельности 

20 

 

 ИТОГО 68 5 

Рабочая программа курса «Индивидуальный проект» 

11  класс 

1. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 готовность и способность к самоорганизации и самореализации;  

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

приятия;  

 умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
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 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

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. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

 умение работать с разными источниками информации: находить информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую;  

 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;  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации.  

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; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 
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 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 учет интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию;  

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Ученик научится: 

 определять область своих познавательных интересов; 

 искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с 

каталогами библиотек; 

 находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 

выполнения учебного исследования или проекта; 

 планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя методы, 

оборудование и технологии адекватные проблеме: 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования, формулировать выводы на основании полученных 

результатов; 

 использовать научные методы: постановка проблемы, выдвижение гипотезы, 

доказательство, анализ, обобщение, статистика, эксперимент, наблюдение, 

рассуждение, опровержение, установление причинно-следственных связей, построение 

и выполнение алгоритма и т.д.; 

 ясно и логично излагать свою точку зрения, участвовать в дискуссиях, обсуждать 

проблему, находить компромиссные решения и т.д.; 

 видеть и комментировать разные точки зрения, морально-этические аспекты проблемы; 

 предполагать возможное практическое применение результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный проект, учебное 

исследование; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои познавательные, регулятивные, 

коммуникативные способности; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученной информации, 

полученных знаний, качество выполнения проекта, исследования. 

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 понятиях: концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 об отличительных особенностях исследования в гуманитарных областях и 

исследования 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.); 

Обучающиеся смогут: 
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 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. 

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; 

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

достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

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

 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. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 

 планировать деятельность по реализации проектной (исследовательской) 

деятельности; 

 реализовать запланированные действия для достижения поставленных цели 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 образовании;  

 навыкам само-презентации в ходе представления результатов проекта (исследования); 

– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности.  

Ученик получит возможность научиться 

 Реализовывать готовый проект. 
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Содержание 

                        Название   модулей                                                            10 класс 

Модуль 1. Культура исследования и 

проектирования (10 ч) 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные 

понятия, применяемые в об- 

ласти проектирования: проект; 

технологические, социальные, экономиче- 

ские, волонтёрские, организационные, 

смешанные проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. 

Самостоятельная работа обучаю- 

щихся (индивидуально и в группах) на основе 

найденного материала из 

открытых источников и содержания 

школьных предметов, изученных ра- 

нее (истории, биологии, физики, химии). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. 

Процесс проектирования и его 

отличие от других профессиональных 

занятий. 

Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе 

стране». Проект П. А. Столы- 

пина. Рассмотрение примера масштабного 

проекта от первоначальной 

идеи с системой аргументации до полной его 

реализации. 

Раздел 1.5. Техническое проектирование и 

конструирование. Разбор 

понятий: проектно-конструкторская 

деятельность, конструирование, тех- 

ническое проектирование. 

Раздел 1.6. Социальное проектирование как 

возможность улучшить 

социальную сферу и закрепить определённую 

систему ценностей в созна- 

нии учащихся. 

Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и 

сообщества. Виды волонтёрских 

проектов: социокультурные, информационно-

консультативные, экологиче- 

ские. 

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. 

Знакомство и обсуждение со- 

циального проекта «Дети одного Солнца», 

разработанного и реализован- 

ного старшеклассником. 

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. 

Обсуждение возможностей 

IT-технологий для решения практических 

задач в разных сферах деятель- 

ности человека. 

Раздел 1.10. Исследование как элемент 

проекта и как тип деятельно- 
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сти. Основные элементы и понятия, 

применяемые в исследовательской 

деятельности: исследование, цель, задача, 

объект, предмет, метод и субъ- 

ект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение (8 ч) 

 

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор 

сферы деятельности. 

Раздел 2.2. Создаём элементы образа 

будущего: что мы хотим изме- 

нить своим проектом. 

Раздел 2.3. Формируем отношение к 

проблемам. 

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными 

движениями. 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. 

Обоснование актуальности 

темы для проекта/исследования. 

Модуль 3 Замысел проекта (10 ч) Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» 

в работе над проектом. 

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели 

проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и 

прогнозирование ре- 

зультатов проекта. 

Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов. 

Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. 

Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, 

её обработка и анализ. 

Модуль 4 Условия реализации проекта 

(6 ч) 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение 

понятий: планирова- 

ние, прогнозирование, спонсор, инвестор, 

благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования 

проекта. Освоение понятий: 

кредитование, бизнес-план, венчурные фонды 

и компании, бизнес-анге- 

лы, долговые и долевые ценные бумаги, 

дивиденды, фондовый рынок, 

краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, 

эффективность использо- 

вания вклада каждого участника. 

Особенности работы команды над про- 

ектом, проектная команда, роли и функции в 

проекте. 

Раздел 4.4. Модели и способы управления 

проектами. 

 

                                                                                                   11 класс 

Модуль 5. Трудности реализации проекта 

(10 ч) 

 

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации 

проекта. Освоение по- 
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нятий: жизненный цикл проекта, жизненный 

цикл продукта (изделия), 

эксплуатация, утилизация. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, 

способы их предвидения и 

преодоления. 

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу 

проектного замысла 

«Завод по переработке пластика». 

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу 

проектного замысла 

«Превратим мусор в ресурс». Сравнение 

проектных замыслов. 

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу 

региональных проектов 

школьников по туризму и краеведению. 

 

Модуль 6 Предварительная защита и 

экспертная оценка проектных 

и исследовательских работ (7 

ч) 

 

Раздел 6.1. Позиция эксперта. 

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов 

и исследовательских 

работ, подготовка к взаимодействию с 

экспертами. 

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: 

проект «Разработка порта- 

тивного металлоискателя». Проектно-

конструкторское решение в рамках 

проекта и его экспертная оценка. 

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и 

его экспертная оценка. 

 

Модуль 7 Дополнительные возможности 

улучшения проекта (14 ч) 

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к 

продукту. Освоение поня- 

тий: изобретение, технология, 

технологическая долина, агротехнологии. 

Раздел 7.2. Видим за проектом 

инфраструктуру. 

Раздел 7.3. Опросы как эффективный 

инструмент проектирования. 

Освоение понятий: анкета, социологический 

опрос, интернет-опрос, ге- 

неральная совокупность, выборка 

респондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. 

Сетевые формы проектов. 

Освоение понятий: таргетированная реклама, 

реклама по бартеру и воз- 

можности продвижения проектов в 

социальных сетях. 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и 

использования видеоролика для про- 

движения проекта. 
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Раздел 7.6. Оформление и предъявление 

результатов проектной и ис- 

следовательской деятельности. 

 

 

Модуль 8. Презентация и защита 

индивидуального проекта (3 ч) 

 

Итоговая презентация, публичная защита 

индивидуальных проектов/ 

исследований старшеклассников, 

рекомендации к её подготовке и прове- 

дению. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название модулей Количество 

часов 

10 класс 

1 Модуль 1. Культура исследования и проектирования  

 

10 

2 Модуль 2. Самоопределение  

 

8 

3 Модуль 3. Замысел проекта  

 

10 

4 Модуль 4.Условия реализации проекта 

 

6 

 Итого 34 

11 класс 

5 Модуль 5. Трудности реализации проекта  10 

 

6 Модуль 6.Предварительная защита и экспертная оценка 

проектных и исследовательских работ 

 

7 

7 Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта  

 

14 

8 Модуль 8. Презентация и защита проекта 

 

3 

 Итого 34 

2.2.21. Рабочая программа курса «Решение геометрических задач»  

11 класс 

Содержание учебного курса  

Обобщение курса планиметрии: многоугольники; основные свойства медиан, биссектрис, 

высот в равнобедренных, равносторонних, прямоугольных треугольниках; формулы 

площадей многоугольников; вписанные и описанные многоугольники и окружности; теоремы 

о касательной и окружности, о четырѐхугольниках и окружностях; решение задач.  

Решение нестандартных задач планиметрии: решение задач.  

Прямые и плоскости в пространстве, ортогональная проекция и построение на проекционном 

чертеже: параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; угол между прямой и 

плоскостью; изображение пространственных фигур на плоскости; решение задач.  

Расстояние между скрещивающимися прямыми: взаимное расположение прямых в 

пространстве; теорема о существовании и единственности общего перпендикуляра 

скрещивающихся прямых; решение задач.  

Применение векторов к решению задач: декартовые координаты и векторы в пространстве; 
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метод координат и преобразования в пространстве; решение задач.  

Сечение многогранников, метод следов: многогранные углы; теоремы о трѐхгранных углах; 

многогранники; построение сечений многогранников;  решение задач.  

Решение задач на вычисление площадей сечений: свойство ортогональной проекции плоского 

многоугольника; решение задач. Решение нестандартных задач стереометрии: решение задач.  

Итоговое занятие: подведение итогов проводится в виде семинара.  

ыпуклые и невыпуклые многогранники  в геометрии Лобачевского: общие свойства прямых и 

плоскостей; многогранники; сечение многогранников; решение задач.  

«Круглые» тела вращения: цилиндр; конус и усечѐнный конус; шар и сфера; решение задач.  

Объѐмы геометрических объектов реального пространства: объѐмы многогранников и тел 

вращения, шара и его частей; решение задач.  

Комбинации пространственных фигур: призма и шар; пирамида и шар; комбинация фигур 

вращения; сфера вписанная в цилиндрическую и коническую поверхность; решение задач. 

Итоговое занятие: подведение итогов проводится в виде конференции.   

Тематическое   планирование 

№ п/п  Наименование разделов и тем  Всего 

часов  

1  Планиметрия  1  

2  Прямые и плоскости в пространстве  3  

 3 Многогранники  8  

 4  Координаты и векторы  6  

 5 Тела вращения  4  

 6 Объѐмы тел   12  

2.2.22. Рабочая программа курса «Психология» 

Предметная линия учебников. Под ред. И.В. Дубровиной  11класс. 

2-е изд., испр. и доп.  Московского психолого-социального института, 2008 

Планируемые  результаты освоения курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности Примерная программа 

предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Психология» являются:  

 Приемы элементарной исследовательской деятельности.  

 Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных 

закономерностей. 

 Выбор условий проведения наблюдения или опыта, использование диагностических 

методик для измерения  психологических особенностей личности. 

 Сравнение по выделенным признакам. 

 Способы работы с естественнонаучной информацией.  

 Поиск необходимой информации в справочных изданиях (в том числе на электронных 

носителях, в сети Internet).  

 Использование дополнительных источников информации при решении учебных задач. 

 Работа с текстами естественнонаучного характера (пересказ; выделение в тексте 

терминов, описаний наблюдений и опытов; составление плана; заполнение 

предложенных таблиц). 

Коммуникативные умения: 

 Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и 

иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации в поддержку 

устного выступления); корректное ведение учебного диалога при работе  в малой 
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группе сотрудничества. 

 Способы самоорганизации учебной деятельности. 

 Оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка 

уровня личных учебных достижений  по предложенному образцу. 

 Формы контроля знаний,  так как психология входит в базисный учебный план школы, 

то предполагается особая   оценочная система результатов деятельности. 

Содержание   учебного  предмета 

Введение (2 часа). 

1. Психологическая культура как часть общей культуры (6 часов). Что включает в себя понятие 

«культура». Образование и культура. Психологическая культура. Психологические знания как 

важный компонент психологической культуры. Что такое «житейская» психология. Научная 

психология. Взаимодействие житейской и научной психологии. Психологический практикум 

в форме обобщающего урока. 

2. Психологическая культура личности (7 часов). Что человек может знать о себе самом как 

личности и индивидуальности. Как человек познаёт себя. Индивидуальные различия в 

познании и самопознании. Самопознание и познание других людей. Психологические знания 

и самопознание. Проявление психологической культуры личности в общении и отношениях. 

Умение принимать решения и самостоятельно решать личные проблемы. Поведение в 

трудных ситуациях. Жизненная стойкость. Психологический практикум в форме 

обобщающего урока. 

3. Психология в повседневной жизни (9 часов). Психология в политической, информационной, 

экономической, бытовой сферах жизни. Психология пропаганды. Что такое «пиар». Средства 

массовой информации как инструмент психологического воздействия на людей. 

Психологическая эффективность воздействия на человека средств массовой информации. 

Стихийные формы передачи информации. Реклама как способ психологического воздействия. 

Психологические особенности имиджа. Психология мошенничества. Как избежать обмана. 

Психологический практикум в форме обобщающего урока. 

4. Практическая психология (8 часов). Что такое психологическая помощь и поддержка. Когда 

у человека возникает потребность в психологической помощи. Современная психологическая 

помощь при возникновении у человека личных проблем. Психотерапия. Медицинская и 

психологическая психотерапия. Групповая психотерапия. Тренинги и группы встреч. 

Психологическое консультирование. Профориентация и профконсультация. Работа психолога 

в разных сферах общественной жизни. Психологическая помощь в экстремальных ситуациях. 

Какие ситуации можно назвать экстремальными. Посттравматический стресс: история 

проблемы. Как проявляется посттравматический стресс. Как помочь людям, пережившим 

травматические события. Психология террора и терроризма. Этика профессиональной 

деятельности психолога. Психологический практикум в форме обобщающего урока. 

Заключение (2 часа). Психологический практикум в форме обобщающего урока. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела Всего 

часов 

Из них 

Проекты 

1. Введение 2  

2.  Психологическая культура 

как часть общей культуры 

6  

3.  Психологическая культура 

личности 

7  

4. Психология в повседневной 

жизни 

9  

5. Практическая психология 8 Творческий проект: «Психологическая  

помощь в экстренных  ситуациях» 

6. Заключение 2  

 Итого: 34ч 1ч 
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2.2.23. Рабочая программа  курса «Экология»  

Программы для общеобразовательных учреждений. Экология 8-11 классы/сост.  Г.М. 

Пальдяева – М.: Дрофа, 2015 

11 класс 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

Учащиеся должны знать: 

- определения основных экологических понятий (факторы среды, лимитирующие факторы, 

экологический оптимум, благоприятные и экстремальные условия, адаптация организмов и 

др.); 

- о типах взаимодействия организмов; разнообразии биотических связей; количественных 

оценках взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина; 

- законы конкурентных отношений в природе; 

- об отношениях организмов в популяциях; 

- о строении и функционировании экосистем; 

- законы биологической продуктивности; 

- о саморазвитии экосистем; 

- о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций, 

биоценозов, экосистем; 

- о биосфере как глобальной экосистеме; 

- о месте человека в экосистеме Земли; 

- о динамике отношений системы «природа - общество»; 

- социально-экологические закономерности роста численности населения Земли, возможности 

влияния и перспективы управления демографическими процессами, планирование семьи; 

- современные проблемы охраны природы. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать простейшие экологические задачи; 

- использовать количественные показатели при обсуждении экологических и 

демографических вопросов; 

- объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и устойчивости в 

популяциях и биоценозах; 

- строить графики простейших экологических зависимостей; 

- применять знания экологических правил при анализе различных видов хозяйственной 

деятельности; 

- использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных явлений, 

демографических проблем и взаимоотношений природы и общества; 

- определять уровень загрязнения воздуха и воды; 

- устанавливать и описывать основные виды ускоренной почвенной эрозии; 

- бороться с ускоренной эрозией почв; 

- охранять пресноводных рыб в период нереста; 

- охранять полезных насекомых; 

- подкармливать и охранять насекомоядных и хищных птиц; 

- охранять и подкармливать охотничье-промысловых животных. 

Содержание курса 

В курсе рассматривается сущность экологических процессов, поддерживающих 

биологическое разнообразие на планете и определяющих устойчивое сосуществование и 

развитие биосферы и человеческого общества, обеспечивающих сохранение жизни на Земле. 

Знание экологических закономерностей лежит в основе рационального природопользования и 

охраны природы. Знание экологических законов, их соблюдение и умелое использование 

необходимо для выживания человечества. Внимание уч-ся концентрируется на современных 

проблемах во взаимоотношениях человеческого общества и природы, путях их успешного 

разрешения и преодоления. 

В разделе «Общая экология» рассматриваются закономерности взаимоотношений живых 
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организмов с окружающей  природной средой, специфика механизмов, обеспечивающих 

устойчивость экологических систем на популяционном и биоценотическом уровнях. 

В разделе «Социальная экология» рассматривается взаимодействие между обществом и 

природой, принципы и перспективы их сосуществования и оптимального развития. В основе 

этого раздела лежат современные представления о том, что человек биосоциален по своей 

сущности, происхождению и эволюции и подчиняется как социальным, так и 

фундаментальным законам экологии. 

 В разделе «Экологические основы охраны природы» рассматриваются фундаментальные 

экологические законы и социальные закономерности. Знание этих законов необходимо для 

рационального природопользования, сознательной реализации мер, предотвращающих 

саморазрушение системы «общество - природа», а также даёт возможность восстановления 

уже нарушенных связей и процессов на местном, региональном и глобальном уровнях. Этот 

раздел ориентирует уч-ся на разумную, экологически обоснованную деятельность, 

способствующую рациональному использованию и охране природных ресурсов и 

окружающей природной среды. 

Обучение школьников экологии опирается на полученные ими знания по биологии, химии, 

географии, физике, обществознанию и осуществляется на основе развития и обобщения  

экологических понятий, усвоения научных фактов, важнейших закономерностей, идей, 

теорий, обеспечивающих формирование эколого-природоохранного мышления и подготовку 

учеников к практической деятельности. 

Тематическое планирование 

№пп Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них 

Лабораторные и 

практические работы 

(тема)  

Контрольные и 

диагностические 

материалы 

(тема) 

1   Экологические связи 

человека 8 

 Контрольное 

тестирование 

№1 

 2   Экологическая демография 

6 

 Контрольное 

тестирование 

№2 

3 Экологические проблемы и их 

решения 

14 

Лабораторная работа 

№1 «Определение 

загрязнения воздуха»  

Лабораторная работа 

№2 «Определение 

загрязнения воды» 

Контрольное 

тестирование 

№3 

4 Обобщение и систематизация 

знаний  
3 

 Итоговая 

контрольная 

работа по 

разделу 

5 Контроль знаний учащихся 

3 

 Итоговая 

контрольная 

работа 

 Итого 34 2 5 

2.2.24. Рабочая программа  курса «Анализ текста»  

10 класс 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

По окончании 10 класса учащиеся должны: 

-иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической 

и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 
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-владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы 

с литературой разных стилей и жанров; 

-уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением 

последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих Идейный смысл 

произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном, - в устной и письменной 

формах; 

-владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном 

для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной 

формах; производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста; 

-пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-

учебного, научно-популярного высказывания, правильно употребляя термины, обеспечивая 

простоту и ясность предложений, структурную четкость высказывания; 

-составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, < отвечать на вопросы по 

теме реферата, защищать развиваемые в нем положения; 

-участвовать в диспуте, дискуссии; 

-иметь представление о социальной сущности языка, его функци-1 ях и структуре, о языковой 

норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трем направлениям. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 

изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

Виды разбора, практикуемые в основной школе и помещенные на форзацах учебника в полной 

мере сохраняют свою значимость, вместе с тем в старших классах к разбору предъявляются 

новые, более высокие требования. Выражаются они в следующем. 

Во-первых, во всех видах разбора усиливается их практическая направленность: 

устанавливается взаимосвязь фонетических и морфологических признаков с орфографией, 

синтаксических признаков - с пунктуацией. Анализируя фонетический, слоговой состав слова, 

ученик указывает варианты возможного переноса слова, называет орфограммы 

подчиняющиеся морфологическому принципу (пишу по правилу), фонетическому (пишу 

согласно произношению) и традиционному (так принято писать, надо запомнить). 

При словообразовательном и морфологическом разборе частей речи непременным 

требованием должно быть объяснение особенностей правописания разбираемого слова: 

ученик находит содержащиеся в слове орфограммы, определяет принцип написания, а если 

принцип морфологический, указывает, какое и как надо применить правило. 

При синтаксическом разборе ученик объясняет постановку знаков препинания, называет их 

функцию (завершения, отделения, выделения). 

Принципиально важной операцией во всех видах морфологического и синтаксического 

разбора является нахождение, поиск подлежащей разбору лингвистической единицы в данном 

предложении (если разбирается часть речи), в данном тексте (при синтаксическом разборе). 

Как показывает практика, различение, узнавание частей речи для многих учащихся 

оказывается не менее сложным, чем определение грамматических форм той или иной части 

речи. И это не случайно: правильное определение части речи, моментальное ее узнавание 

требуют от ученика хорошо развитых обобщенных грамматических умений, морфологических 

и синтаксических. Используемые же в основной школе схемы морфологического разбора как 

раз и опускают эту - по сути своей ключевую! - операцию. Поэтому в старших классах (когда 

все части речи уже изучены) первой операцией морфологического разбора самостоятельных 

частей речи должно быть: «Найдите слово, относящееся к данной части речи, укажите в нем 

признаки этой части речи, назовите его начальную форму (если слово изменяется)». 

Разбор служебных частей речи и междометия целесообразно производить по общей схеме, так 

как наиболее существенным в данном случае является именно их разграничение: предлог это 

или союз, частица или междометие? Разбор же каждой служебной части речи в от дельности 
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устраняет глазную трудность, и потому разбор утрачивает свою практическую значимость. 

Схема для разбора служебных частей речи и междометия рекомендуется следующая: 

-найдите слово, относящееся к служебным частям речи и междометиям; 

-назовите часть речи, укажите ее признаки в данном слове; 

-определите разряд (группу) по значению; 

-выявите синтаксическую (или смысловую) роль; 

-назовите, как образована часть речи (для производных, сложных и составных частей речи); 

-каковы особенности правописания. 

Во-вторых, виды разбора в старших классах предполагают установление взаимосвязи между 

языковыми уровнями, а следовательно, и разделами курса русского языка. Так, лексико-

фразеологический разбор (порядок его приводится ниже) предполагает связь со стилистикой, 

словообразовательный разбор - с фонетикой (учащиеся выявляют чередующиеся гласные и 

согласные в слове, подтверждают наличие чередующихся звуков речи), а также с морфологией 

(учащиеся определяют, для какой части речи характерен содержащийся в слове суффикс,и 

подтверждают это другими словами, образованными таким же способом), морфологический 

разбор предполагает связь с синтаксисом (что стало уже традиционным). 

Многочисленные виды синтаксического разбора (их 11), практически не используемые в 

старших классах из-за их дробности, целесообразно объединить четырьмя схемами, 

упрощающими работу по анализу всех синтаксических структур: «Разбор словосочетания» (с 

определением и способа синтаксической связи между словами, и грамматического значения 

словосочетаний), «Разбор простого предложения» (включая разбор его по членам 

предложения и выявление элементов, осложняющих предложение), «Разбор «сложного 

предложения» (всех его видов), «Разбор предложения с прямой речью» (при этом ученик 

должен определить, можно ли содержание предложения с прямой речью передать другим 

способом; если можно — выполнить это действие). 

Лексико-фразеологический разбор 

Дайте толкование выделенных слов. 

Укажите многозначные слова, дайте толкование (с приведением примеров) всех значений 

одного из них. Есть ли в тексте однозначные слова? Назовите слова, употребленные в 

переносном значении, дайте толкование прямого и переносного значений одного-двух слов. 

Приведите синонимы, антонимы к выделенным словам. 

Укажите слова стилистически окрашенные: книжные, высокие, официальные, разговорные, 

просторечные. Каково их назначение в данном тексте? Есть ли в них стилистически 

окрашенные морфемы? 

Выявите фразеологизмы, определите их значение и стилистическую окраску, подберите к ним 

синонимы и антонимы. 

Речеведческий разбор текста 

Прочитайте выразительно текст , укажите признаки текста в нем. Определите его тему, 

основную мысль, озаглавьте его. 

Выделите микротемы, составьте план. 

Укажите средства связи между частями текста. 

Определите тип речи, стиль и жанр. Укажите используемые стилистические средства. 

Назовите особенности построения текста (его композиции). Порядок разбора заучивать не 

следует, он усваивается в процессе его применения. 

Анализируя фрагмент художественного текста (не исключается и анализ текста законченного 

художественного произведения малой формы), учащиеся определяют его место в 

произведении, композиционную связь с другими частями произведения, идейно-образное 

содержание, выявляют признаки литературного стиля, особенности индивидуально-

авторского стиля, указывают изобразительные средства, художественные детали, определяют 

их назначение, выявляют авторскую позицию. 

При анализе текста лирического произведения внимание учащихся сосредоточивается на 

чувствах и мыслях лирического героя, его отношении к жизни, к людям, к самому себе; 
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характеризуются художественно-языковое своеобразие текста, особенности его построения, 

особенности ритма, интонации, рифм, звуковая инструментовка, завершается анализ 

выразительным прочтением лирического текста с обоснованием особенностей интонации. 

План анализа художественного и тем более лирического текста является лишь наиболее 

общим ориентиром при выявлении художественно- языковых его особенностей, поскольку 

каждое литературное произведение, каждый его фрагмент уникальны по своей форме и 

содержанию, и учащиеся должны заметить и прокомментировать эту уникальность. План 

анализа служит отправным моментом, началом и своего рода основанием углубленной, 

нестандартной характеристики художественного творения. 

Содержание учебного курса 

Раздел I. Культура речи как научная дисциплина. Нормы русского литературного языка  

Тема 1. Культура речи как научная дисциплина  

Культура речи как научная дисциплина. Нормативный, коммуникативный, этический аспекты 

культуры речи. Качества хорошей речи: правильность, точность, логичность, уместность, 

чистота, богатство, выразительность. 

Национальный язык и его основные разновидности: литературный язык, диалекты, жаргоны, 

просторечие. Кодифицированный литературный язык и разговорная речь. 

Тема 2. Ортология как раздел языкознания, изучающий нормы литературного языка  

Ортология как раздел языкознания, изучающий нормы литературного языка. Основные нормы 

русского языка: орфоэпические, акцентологические, морфологические, синтаксические, 

лексические. Динамический характер норм. Вариант и речевая ошибка. 

Тема 3. Орфоэпия как раздел языкознания, изучающий произносительные нормы устные речи  

Орфоэпия как раздел языкознания, изучающий произносительные нормы устной речи. 

Редукция гласных в потоке речи. Аканье, иканье как особенности русского литературного 

произношения глас- ных звуков. Оглушение, ассимиляция (уподобление), диссимиляция 

(расподобление) согласных в потоке речи. Отклонение от норм лите- ратурного произношения 

под влиянием диалектов и просторечия. Старомосковские произносительные нормы как 

образец произношения первой половины XX века. 

Тема 4. Акцентология как раздел языкознания, изучающий особенности постановки ударения 

и его функцию в словах.  

Акцентология как раздел языкознания, изучающий особенности постановки ударения и его 

функцию в словах. Разноместность и подвижность русского ударения. Активные тенденции 

развития ударения. 

Тема 5. Орфографические нормы русского языка 

Принципы русской орфографии. Правописание корней. Безударные гласные корня. 

Правописание приставок. Гласные и, ы после приставок. Правописание падежных окончаний. 

Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов и глагольных форм. Правописание 

суффиксов. Слитные, раздельные и дефисные написания. Н – нн в различных частях речи. 

Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. Правописание служебных 

слов. 

Тема 6. Морфологические нормы русского языка  

Морфологические нормы русского языка. Варианты падежных окончаний. Вариантность рода 

существительных и аббревиатур. Склонение географических названий и собственных имен. 

Тема 7. Синтаксические нормы русского языка  

Синтаксические нормы русского языка. Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании. 

Трудные случаи управления. Предложение как речевое высказывание. Простое осложненное 

предложение. Предложения с причастным оборотом. Употребление деепричастного оборота. 

Односоставное и двусоставное предложения. Односоставное предложение с главным членом 

– сказуемым. Инверсия в текстах разных стилей. Предложения с грамматической ошибкой (с 

нарушением синтаксической нормы). 

Сложносочиненные предложения. Использование сложносочиненных предложений в 

художественном тексте. Особенности постановки знаков препинания в сложносочиненном 
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предложении с общим второстепенным членом, общим придаточным предложением и др. 

Сложноподчиненное предложение. Постановка знаков препинания в сложноподчиненном 

предложении с придаточной определительной частью. Замена придаточной определительной 

части сложноподчиненного предложения причастным оборотом. Знаки препинания в сложном 

предложении с несколькими придаточными. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие и тире в простом и сложном предложениях. Сложные 

синтаксические конструкции и знаки препинания в них. Синтаксические ошибки 

Тема 8. Лексикология как раздел языкознания, изучающий словарный состав языка  

Лексикология как раздел языкознания, изучающий словарный состав языка. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. 

Исконно русская лексика. Заимствованная лексика. Старославянизмы. Англицизмы. Лексика 

активного и пассивного запаса. Устаревшая лексика: историзмы, архаизмы. Неологизмы, 

окказионализмы. Лексика с ограниченной сферой употребления: диалектизмы, жаргонизмы, 

термины, профессионализмы. Лексика нейтральная и стилистически окрашенная. Книжная, 

разговорная, просторечная лексика. 

Тема 9. Фразеология как раздел языкознания, изучающий устойчивые, воспроизводимые 

сочетания слов  

Фразеология как раздел языкознания, изучающий устойчивые, воспроизводимые сочетания 

слов. Крылатые слова. Происхождение крылатых слов. Лексические и фразеологические 

нормы русского языка. 

Раздел II. Стилистика  

Тема 10.Стилистика как раздел языкознания, изучающий функциональные разновидности 

языка (5ч) 

Стилистика как раздел языкознания, изучающий функциональные разновидности языка. 

Стилистические ресурсы русского языка. Разговорный, художественный, официально-

деловой, научный, публицистический стили русского языка. Стилистическая норма и 

стилистические ошибки. Основные типы стилистических ошибок: тавтология, плеоназм, 

злоупотребление канцеляризмами, речевые штампы. 

Тема 11. Тропы и фигуры как средства языковой выразительности, используемые в 

художественном стиле  

Тропы и фигуры как средства языковой выразительности, используемые в художественном 

стиле. Основные виды тропов: эпитет, оксюморон, сравнение, метафора, олицетворение, 

метонимия, синекдоха, гипербола, литота, каламбур, ирония, перифраза. Основные виды 

фигур: инверсия, анафора, эпифора, подхват, параллелизм, антитеза, градация, риторический 

вопрос, риторическое восклицание, бессоюзие, многосоюзие, хиазм, период. Выразительные 

средства фонетики: ассонанс, аллитерация, звукоподражание. 

Раздел III. Риторика  

Тема 12. Риторика как наука о природном красноречии и ораторском искусстве  

Риторика как наука о природном красноречии и ораторском искусстве. Публичное 

выступление. Классификация публичных выступлений в соответствии с их основной 

установкой: развлекательное выступление, информационное выступление, агитационное 

(убеждающее, побуждающее, воодушевляющее) выступление. Выбор темы выступления. 

Слово и текст. Ассоциативные связи слов в тексте. Текст как развернутое суждение. 

Функционально-смысловые типы текста: описание, повествование, рассуждение. 

Композиция и язык публичного выступления. Цитаты и аллюзии в публичной речи. Оратор и 

его аудитория. 

Тема 13. Дискутивно-полемическая речь. Тезис. Аргумент. Типы аргументов. Демонстрация. 

Основные приемы спора. Позволительные и непозволительные уловки в споре. Поведение во 

время спора. 

Раздел V. Культура речи и культура общения)  

Тема 14. Культура общения. Психологические основы общения. «Безличное общение». 
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«Межличностное  общение». Формулы речевого этикета. Основы бесконфликтного речевого 

взаимодействия. Понятие «светская беседа». Предотвращение психологических конфликтов в 

общении представителей различных поколений. 

Тема 15. Текст и его особенности. Разноаспектный анализ текста Текст и его строение. 

Смысловые отношения между предложениями текста. Средства связи между предложениями 

текста: лексические, морфологические, синтаксические, стилистические, интонационные, 

графические. Виды связи между предложениями в тексте. Функциональные стили и типы 

текста. Основные требования к сочинению. Проблема текста. Комментирование проблемы и 

выявление авторской позиции. 

Аргументация собственной позиции. Виды аргументов. Типы аргументов: естественные 

доказательства, логические доказательства, чувственные аргументы. 

Тематическое планирование 

№ п/п Разделы  курса Количество  часов 

 

1 

Раздел I. Культура речи как научная дисциплина. 

Нормы русского литературного языка 

 

74 

 Тема 1. Культура речи как научная дисциплина 2 

 Тема 2. Ортология как раздел языкознания, 

изучающий нормы литературного языка 

2 

 Тема 3. Орфоэпия как раздел языкознания, 

изучающий произносительные 

нормы устные речи 

2 

 Тема 4. Акцентология как раздел языкознания, 

изучающий особенности постановки ударения и его 

функцию в словах 

2 

 Тема 5. Орфографические нормы русского языка 22 

 Тема 6. Морфологические нормы русского языка 6 

 Тема 7. Синтаксические нормы русского языка 27 

 Тема 8. Лексикология как раздел языкознания, 

изучающий словарный 

состав языка 

 

7 

 Тема 9. Фразеология как раздел языкознания, 

изучающий устойчивые, воспроизводимые 

сочетания слов 

 

4 

2 Раздел II. Стилистика 9 

 Тема 10. Стилистика как раздел языкознания, 

изучающий функциональные 

разновидности языка 

 

5 

 Тема 11. Тропы и фигуры как средства языковой 

выразительности, используемые в 

художественном стиле 

4 

3 Раздел III. Риторика 4 

 Тема 12. Риторика как наука о природном 

красноречии и ораторском искусстве 

 

4 Раздел IV. Дискутивно-полемическая речь 2 

 Тема 13. Дискутивно-полемическая речь  

5 Раздел V. Культура речи и культура общения 13 

 Тема 14. Культура общения 2 

 Тема 15. Текст и его особенности. Разноаспектный 

анализ текста 

11 

 Итого 102 
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2.2.25. Рабочая программа курса  «Политическая география» 

Рабочая программа составлена на основе программы элективного курса: Автор В. Н. 

Холина География. 10—11 классы : рабочая программа к линии УМК В. Н. Холиной: 

углубленный уровень / В. Н. Холина. — М. : Дрофа, 2017 

10 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами освоения программы элективного курса по географии 

являются:  

     • сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, 

гражданственности и национальной идентичности, патриотизма, гордости за свою страну, 

свой народ, интерес к изучению географии;  

     • сформированность основ географической культуры, географического мышления как 

частей целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

     • толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

     • готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, потребности к 

самореализации, творческой деятельности, построению и стремлению к реализации своих 

жизненных планов на протяжении всей жизни;  

     • принятие и реализация ценностей эстетического отношения к миру, здорового и 

безопасного образа жизни в окружающей среде, умений противостоять социально опасным 

явлениям общественной жизни;  

     • готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

     • сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности.  

      Метапредметными результатами освоения программы элективного курса по географии 

являются:  

     • 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;  

     • 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, в 

том числе умений работать с текстами, тематическими картами разного содержания, 

статистическими данными, геоинформационными системами, ресурсами Интернета;  

     • готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

самостоятельному поиску, анализу, отбору географической информации, её оценке, 

преобразованию, сохранению, передаче и презентации в разных формах, в том числе с 

помощью технических средств и информационных технологий;  

     • владение языковыми средствами, коммуникативными навыками взаимодействия с 

людьми, готовностью к пониманию собеседника, ведению корректных дискуссий — умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; умения правильно оценивать собственные 

поступки и поступки других людей;  

     • 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 для объяснения, оценки и 
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прогнозирования различных явлений и процессов современного мира на основе 

приобретённых географических знаний и умений.  

     Предметными результатами освоения программы элективного курса по географии 

являются:  

     • владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

      • владение географическим мышлением для определения картографических представлений 

о размещении основных географических объектов и выявления географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

     • сформированность знаний описательной географии, представлений о языке и методах 

современной географии;  

       • 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;  

     • владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий;  

     • владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

     • владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  

     • владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий;  

     • сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем;  

     • обобщённость представлений о земной поверхности, которая в настоящее время является 

результатом деятельности современного общества на разных уровнях дифференциации 

географической оболочки: глобальном, региональном, локальном.  

Содержание  курса 

Место географии в системе наук.(4 ч) 

История формирования  географических идей. География в системе наук о Земле. Естественно 

– общественная сущность географии. Современные тенденции в развитии географической 

науки. Ключевые вопросы географии. Важнейшие задачи географии. Традиционные и новые 

методы географической науки. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. 

Методы географического сравнения территории. Качественные и количественные 

характеристики территории. Аэрокосмические методы географических исследований. Метод 

моделирования. Геоинформационные системы.  Использование традиционных и новых 

методов географической науки для поиска, обработки и представления географической 

информации. Географические законы и модели. Прогноз и прогнозирование. Виды прогнозов: 

по масштабу, по времени, по содержанию. Составление простейших географических 

прогнозов. Методы прогнозирования: индукции, экспертных оценок, аналогий, 

статистический, математический. Мониторинг и его виды: геоэкологический, геосферный. 

Значение мониторинга. География как хорологическая наука (Классификация И.Канта). 

Пространство как объект изучения географии. 

Зоны размещения. Методы географических исследований. (экспедиционный, 

картографический, описательный, моделирование, территориальная матрица статистических 

данных, районирование), геоинформационные системы.  

Фактор географического положения, абсолютные и относительные пространственные 

ресурсы. 
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Модель Тюнена, парадигма экономической географии. 

Политическая карта мира.(15 ч) 

Объекты политической карты мира. Принципы и подходы к классификации типологии стран 

мира. Показатели уровня развития стран. Методика типологии: многопризнаковые 

классификации. Экономически развитые страны. Страны с переходной экономикой. 

Развивающиеся страны. Наименее развитые страны мира. Место и роль стран различных 

социально-экономических типов в мировой экономике.  Политико-экономическая типология 

стран мира. Государственное устройство в различных странах мира. Геополитическая 

панорама мира. Непризнанные и самопровозглашенные государства. Международные 

территории и акватории. Несамоуправляющиеся территории. Территориальные споры. 

Территориальные споры в Европе, Азии, Африке, Америке. Вооруженные конфликты и 

«горячие точки». Политическая география и геополитика. Геополитические теории. 

Принципы современных геополитических  моделей. Отражение современных политических 

процессов на политической карте мира.Независимые государства. Самопровозглашенные 

(непризнанные) государства. Несамоуправляющиеся территории (колонии, доминионы, 

протектораты, мандатные территории, ассоциированные государства, заморские территории и 

департаменты). Колониальная структура экономики. Формы государственного устройства и 

правления. Организация территории государства (унитаризм и федерализм). Этапы 

формирования политической карты мира. Колониальные империи и их распад. Колониальный 

список ООН Политическая карта регионов мира (Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии 

и Океании) Территория и границы государств. Территориальные споры. Геополитика 

(традиционные геополитические теории и современные школы геополитики). 

Международные политические организации. ООН. 

Типы стран современного мира. (6ч) 

Показатели уровня экономического развития стран. Показатели уровня и качества жизни – 

относительные и абсолютные, индекс развития человеческого потенциала. Источники 

статистических данных для межстрановых сопоставлений.  Типологии экономические и 

географические; многопризнаковые классификации. Типы стран современного мира 

(экономически развитые, развивающиеся, страны с переходной экономикой). 

Анаморфированное картографическое изображение. 

География населения и культуры. (9ч)  

Численность населения, основные показатели: абсолютные и относительные.  Динамика 

численности населения. Качество населения, уровень жизни, его оценка. Демографическая 

политика. Демографическая проблема человечества и пути ее решения. Понятие религиозных 

и социальных конфликтов. Миграции населения. Внешние и внутренние миграции, их 

причины. Городское и сельское население. Гипотезы возникновения городов. Крупные города 

древности и современности.  Урбанизация как глобальный процесс, общие черты. Уровни и 

темпы урбанизации, и их регулирование. Агломерации и мегалополисы мира. Занятость 

населения. Оценка и баланс трудовых ресурсов, Влияние этнических, исторических, 

географических особенностей на формирование трудовых навыков населения и развитие 

производства. Проблемы занятости и безработицы в странах мира. Источники данных о 

численности населения. Закономерности размещения населения мира. Динамика численности 

населения (гипотеза Т. Мальтуса, модель демографического перехода). Демографическая 

политика. Хозяйственное освоение и социальные конфликты. Человек и природная среда. 

География культуры (языки, религии, историко-культурные районы мира). Влияние религий 

на хозяйственную жизнь. Этносы. Теория этногенеза Л.Н. Гумелева. 

Тематическое планирование 

 

№ п/п 

Название разделов, тем Количество 

часов 

 

1. 

 

Место географии в системе наук. 

 

4 
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2. 

 

Политическая карта мира 

 

 

 

15 

 

3 

 

Типы стран современного мира. 

 

6 

 

4. 

 

География населения и культуры. 

 

9 

  

Итого 

 

34 

2.2.26. Рабочая рограмма курса внеурочной деятельности «юнармия»  

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности в основной школе 

являются:  

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального  

народа России; осознание своей этнической принадлежности, культуры своего народа,  

своего края; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;  

воспитание чувства долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности  

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 

3) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения  

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской  

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и  

мира;  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных институтами  

социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни;  

5) 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; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстника 

ми, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности.  

Метапредметными результатами освоения программы внеурочной деятельности в основной 

школе являются:  

1) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение функций и ролей 

участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы;  

2) умение работать в группе, умение эффективносотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

умение слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов. 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности являются:  

Полученные знания помогут обучающимся глубже понять изучаемую учебную дисциплину 
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«История», вооружат историческими знаниями, дадут представления о 

важнейших.судьбоносных исторических событиях России и будут стимулировать учащихся  к 

дальнейшему проникновению в мир истории. Курс позволяет познакомиться с биографиями 

политических, общественных, государственных деятелей России и малоизвестными 

историческими фактами. 

знать/понимать: 

• основные этапы и ключевые события истории России.  

уметь: 

• определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной истории;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств,  

города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание  

необходимых фактов, дат, терминов;  

использовать приобретенные знания при написании творческих работ; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные  

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и  

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и  

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;  

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических  

событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории. 

Содержание курса 

Тема 1.Календарь памятных дат и Дней воинской славы России  

Календарь памятных дат России и дней воинской славы России. Что такое памятные даты и 

Дни воинской славы. История установления памятных дат. 

Памятные даты России. Дни воинской славы 

25 января — День российского студенчества; 

15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

12 апреля — День космонавтики; 

19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год); 

26 апреля — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф; 

27 апреля — День российского парламентаризма; 

22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны; 

29 июня — День партизан и подпольщиков; 

28 июля — День крещения Руси; 

1 августа — День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914—1918 

годов; 

2 сентября — День окончания Второй мировой войны; 

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом; 

7 ноября — День Октябрьской революции 1917 года; 

3 декабря — День неизвестного солдата; 

9 декабря — День Героев Отечества; 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации. 

27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год); 

2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943 год); 

23 февраля — День защитника Отечества; 

18 апреля — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище); сражение произошло 5 апреля 1242 года; 

9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C_%25D0%2593%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25B2_%25D0%259E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2582-%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B0_%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1944_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A7%25D1%2583%25D0%25B4%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE
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годов (1945 год); 

7 июля — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении; 

сражение произошло 24—26 июня (5—7 июля) 1770 года; 

10 июля — День победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении; произошло 27 июня (8 июля) 1709 года; 

9 августа — День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут;  

роизошло 27 июля (7 августа) 1714 года; 

23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943 год); 

8 сентября — День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией;  

произошло 26 августа(7 сентября) 1812 года; 

11 сентября — День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра; произошло 28—29 августа (8—9 сентября) 1790 года; 

21 сентября — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве; произошло 8 сентября 

1380 года; 

4 ноября — День народного единства; 

7 ноября — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год); 

1 декабря — День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп; произошло 18 (30) ноября 1853 года; 

5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой в 1941 году; 

24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова; произошло 11 (22) декабря 1790 года. 

Тема 2. Дни воинской славы России. 

История установления празднования.  

История установления Дней воинской славы России. Дни воинской славы России (Дни славы 

русского оружия) — памятные дни России в ознаменование побед российских войск, которые 

сыграли решающую роль в истории России. 

8 сентября 1812 г.- День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (на самом деле произошло 7 сентября по новому стилю или 

26 августа но старому стилю); 

21 сентября 1380 г. - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год, на самом деле 

произошло 16 сентября по новому стилю или 8 сентября но старому стилю). 

Тема 3.День народного единства – памятная дата и день воинской славы России. 

История установления праздника – День народного единства. 

Празднование Дня народного единства установлено в 2005 г.Связано с событиями Смутного 

времени (начало XVII в.) и захватом поляками Москвы. 406 лет со дня освобождения Москвы 

силами народного ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского от польских 

интервентов (1612 г.)  

История установления памятной даты в российской истории - 7 ноября.  

День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 

двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (7 ноября 

1941 г.) 

Тема 4. Памятные даты России. 

История установления памятных дат. 

Что такое памятные даты, история их установления в России.  

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F5_%25D0%25B8%25D1%258E%25D0%25BB%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1770_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F8_%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1853_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1790_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
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Великие победы Великой войны (1941-1945 гг.). 

5 декабря- День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941 год); 

23 августа- разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (23 

августа 1943 г.) 

3 декабря — День неизвестного солдата; 

9 декабря — День Героев Отечества. 

Тема 5.Великие победы Великой войны (1941-1945 гг.)  

27 января - полное освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками (27 января1944 год) 

22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны; 

29 июня — День партизан и подпольщиков; 

2 сентября — День окончания Второй мировой войны. 

Тема 6. Защитники Отечества. 

История праздника День защитника Отечества (23 февраля). 

День воинской славы, посвященный разгрому советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год) – 2 февраля. 

Памятная дата России. 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

Тема 7. Победные дни России. 

Северная война (1700-1721 гг.)  

Полтавская битва. 10 июля. День победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении (27 июня (8 июля) 1709 г.) 

Сражение у мыса Гангут. 9 августа . День первой в российской истории 

морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у 

мыса Гангут (27 июля (7 августа) 1714 г.) 

Русско-турецкие войны (1768 – 1774 гг., 1787-1792 гг.)  

Штурм Измаила. 24 декабря.День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (11 (22) декабря 1790 г.) 

Чесменское сражение. 7 июля. День победы русского флота над турецким флотом 

в Чесменском сражении ( 24—26 июня (5—7 июля) 1770 г.)  

Морской бой у Тендры. 11 сентября. День победы русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (28—29 августа (8—9 

сентября) 1790 г.)  

9 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год) 

Памятная дата. 

Тема 8. Победные дни России. 

Ледовое побоище. 18 апреля. День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (5 (12) апреля 1242 г.)  

Крымская война (1853-1856 гг.).  

Синопское сражение. 1 декабря. День победы русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (18(30) ноября 1853 г.) 

Тема 9. День победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

9 мая - годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

Герои Великой Отечественной войны. Герои-земляки. 

Тема 10. Культурное наследие России. 

История празднования дня крещения Руси и Дня славянской письменности и культуры. 

Историческое значение принятия христианства и его роль в развитии российской культуры и 

истории. Праздник приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и 

Кирилла (IX в.). Создание первой славянской азбуки. Развитие литературы, искусства. 

28 июля — День крещения Руси.  

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D1%2581%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F5_%25D0%25B8%25D1%258E%25D0%25BB%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D1%2583_%25D0%25BC%25D1%258B%25D1%2581%25D0%25B0_%25D0%25A2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F8_%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D1%2581%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5
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24 мая - День славянской письменности и культуры.  

Формы организации и виды деятельности  

Формы организации: 

- патриотическое объединение; 

- познавательная практика; 

- поисковые исследования; 

- общественно-полезная практика; 

-социально-значимое проектирование; 

-экскурсии, слеты; 

-встречи; 

-«Вахты Памяти». 

Виды деятельности: 

-познавательная; 

-исследовательская; 

-трудовая; 

-проблемно-ценностное общение; 

-волонтерство и добровольчество. 

Тематическое планирование 

Номер 

раздел

а, темы 

Название разделов и тем  Количество часов 

Тема 1. Календарь памятных дат и Дней воинской славы России  21 

 Календарь памятных дат России и дней воинской славы 

России. Что такое памятные даты и Дни воинской славы. 

История установления памятных дат. 

2 сентября - окончание Второй мировой войны 

1 

 3 сентября- Всероссийский день солидарности в борьбе с 

терроризмом. Районная акция «Белые ангелы» 

3 

 Всероссийская акция «Зеленая Россия» 3 

 . 8 сентября 1812 г.- День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И. Кутузова с французской 

армией 

3 

 11 сентября - День воинской славы России – Победа 

русского флота под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра в 1790-м году 

1 

 21 сентября 1380 г. - День победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве 

3 

 24 сентября- День воинской славы России. Героический 

переход русских войск под командованием А.В. Суворова 

через перевал Сен-Готард в Швейцарии в 1799 г. 

3 

 26 сентября- памятная дата военной истории. Разгром 

русскими войсками австро-венгерских войск в Галицийской 

битве в 1914 году. 

3 

 Герои Советского Союза и Социалистического труда 

Ключевского района. Посещение районного краеведческого 

музея. 

1 

Тема 2.  Дни воинской славы России. 49 
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 Месячник пожилого человека 

Акция «Забота» 

«Поделись добром» 

Поздравление ветеранов педагогического труда 

3 

1 История установления Дней воинской славы России. Дни 

воинской славы России (Дни славы русского оружия) — 

памятные дни России в ознаменование побед российских 

войск, которые сыграли решающую роль в истории России. 

3 

2 9 октября — День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год) 

3 

 День народного единства –  

памятная дата и День воинской славы России. 

3 

2 История установления памятной даты в российской истории 

- 7 ноября. 7 ноября — День Октябрьской революции 1917 

года; 

3 

 7 ноября — День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование двадцать 

четвёртой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год); 

3 

 Крымская война (1853-1856 гг.).1 декабря — 

День победы русской эскадры под командованием П. С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп. 

3 

2 3 декабря — День неизвестного солдата; 3 

3 5 декабря- День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

(1941 год); 

3 

4 9 декабря — День Героев Отечества; 3 

 День Героев Отечества. Профориентационный и 

патриотический Урок с приглашением родителей-

военнослужащих  «Есть такая профессия - Родину 

защищать». 

3 

 «Есть такая профессия - Родину 

защищать».Профориентационный Урок, посвященный 

памяти Героя советского союза Дытченко А.С., выпускника 

МБОУ «Ключевская СОШ№1». 

3 

 Федеральный проект Молодежного парламента при 

Государственной Думе «Большая история». КСОШ №1- 

Региональная площадка проведения Международной 

образовательной акции «Тест по истории Отечества». 

3 

 12 декабря - день Конституции 3  

 Русско-турецкая война 1787-1792 гг. 24 декабря — 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А. В. Суворова (1790 год) 

2  

 

 

 8 января 1878 г.– победа  русских войск под командованием 

Скобелева М.Д. над турецкой армией при Шейново   

2  

1 27 января - полное освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 

войсками (27 января1944 год) 

3 

Тема 6. Тема 6. Защитники Отечества. 21 

1 День воинской славы, посвященный разгрому советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

3 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0
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битве (1943 год) – 2 февраля. 

2 Подвиг крейсера «Варяг» 3 

3 Памятная дата России. 15 февраля - День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. (день памяти воинов-интернационалистов) 

3 

 Волейбольный турнир памяти Кавалеров Ордена Красной 

Звезды Романенко С.М. и Химич В.М. 

3 

 Районный митинг памяти воинов-интернационалистов 3 

 Школьная спортивная военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

3 

4 История праздника День защитника Отечества (23 февраля). 3 

Тема 7. Памятные даты военной истории России 36 

1 Средиземноморский поход Ушакова. 

3 марта 1799 г. взятие русской эскадрой под командованием 

Ф.Ф. Ушакова крепости Корфу 

1 

 Русско-шведская война 1808-1809 г.г. 

18 марта 1809 г. Героический переход русскими войсками 

по льду Ботнического залива в ходе войны со Швецией 

3 

 Первая мировая война 

22 марта 1915 года взятие русскими войсками австрийской 

крепости Перемышль 

3 

 27 марта 1111 года победа Владимира Мономаха над 

половцами 

3 

 Зарубежный поход русской армии 

31 марта 1814 года вступление русских войск  в Париж. 

Взятие столицы Франции 

3 

6 9 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав 

Российской империи (1783 год) Памятная дата. 

3 

 12 апреля - день космонавтики 3 

 «Я познаю Россию. Прогулки по стране» 

https://xn--d1axz.xn--p1ai/competition/342 

 

3 

 Всероссийская  добровольческая акция «Весенняя неделя 

добра 2022» 

Акция «Забота» 

3 

 Победные дни России Ледовое побоище. 18 апреля. День 

победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (5 (12) апреля 1242 

г.)  

3 

 Конкурс видеофильмов «Дети о детях войны». 3 

 26 апреля — День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф 

3 

 27 апреля — День российского парламентаризма 2 

Тема 9. День победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.  

18 

1 2 мая-взятие советскими войсками  Берлина 3 

 Всероссийские акции и проекты ко Дню Победы: 

«Окна Победы» 

«Бессмертный полк» 

«Знаменосцы Победы» 

3 

https://рдш.рф/competition/342
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«Георгиевская ленточка» 

«Песни Победы» 

«Солдатский платок» 

«Письмо солдату» 

 Акция «Георгиевская ленточка». Торжественное вручение 

ленточек первоклассникам 

3 

2 9 мая - годовщина Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

3 

3 Герои Великой Отечественной войны. Герои-земляки. 3 

 Всероссийские акции и проекты ко Дню Победы. 

Создание видеофильма «Бессмертный полк» 

 «Песни Победы» 

«Письмо солдату» 

3 

Тема 

10. 

Культурное наследие России. 9 

1 24 мая - День славянской письменности и культуры.  3 

2 28 июля — День крещения Руси.  3 

 Мероприятия ко Дню Российского флага 3 

 Великие победы Великой войны 16 

 22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой 

Отечественной войны; 

3 

 29 июня — День партизан и подпольщиков; 3 

 23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 год) 

3 

 Победные дни России.Чесменское сражение. 7 июля. День 

победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении ( 24—26 июня (5—7 июля) 1770 г.) 

2 

 Сражение у мыса Гангут. 9 августа . День первой в 

российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут 

(27 июля (7 августа) 1714 г.) 

2 

 1 августа — День памяти российских воинов, погибших в 

Первой мировой войне 1914—1918 годов 

3 

 Итого  170 ч. 

2.2.27. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «футбол» 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты. 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуальною здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической подготовленности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F5_%25D0%25B8%25D1%258E%25D0%25BB%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D1%2581%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5
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 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов 

спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения. 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 ответственное отношением порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное 

их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Содержание  

Материал программы разбит на три раздела: основы знаний, специальная физическая 

подготовка и технико-тактические приемы. 

I. Основы знаний 

 понятие о технике и тактике игры, предупреждение травматизма. 

o рассказ, беседа, работа с учебником, просмотр видеоматериала по теме. 

 основные положения правил игры «футбол». Нарушения, жесты судей, правила 

соревнований. 

o рассказ, беседа, работа с учебником, просмотр видеоматериала по теме. 

II. Специальная физическая подготовка 

Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. По сигналу бег на 5, 

10, 15 м из исходного положения: сидя, лежа на спине, на животе. Перемещения приставными 

шагами. Бег с остановками и изменением направления, челночный бег. Ускорения, повороты 

в беге. Подвижные игры «День и ночь», «Вызов номера», «Попробуй унеси», «Квадрат». 

Упражнения для совершенствования скоростно-силовых качеств. Бег с отягощением. 

Челночный бег. Приседание с отягощением. Приседание на одной ноге. Прыжки из глубокого 

приседа. 

Упражнения для формирования правильных движений без мяча 

 Бег: обычный, спиной вперед; скрестными и приставными шагами (вправо и влево), 

изменяя ритм за счет различной длины шагов и скорости движения. 

 Ацикличный бег (с повторными скачками на одной ноге) 
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 Прыжки: вверх, вверх - вперед, вверх - вправо, вверх - влево, толчком двумя ногами с 

места и толчком одной и двумя ногами с разбега. 

Упражнения для развития специальной выносливости 

 Переменный и повторный бег с ведением мяча. 

 Двусторонние игры (для старшей группы). 

 Двусторонние игры с уменьшенным по численности составами команд. 

 Игровые упражнения с мячом (трое против трех, трое против двух и т.п.) большой 

интенсивности. 

 Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по воротам, 

выполняемые в течение 3-10 минут. Например, повторные рывки с мячом с 

последующей обводкой нескольких стоек и ударами по воротам, с увеличением длины 

рывка, количества повторений и сокращением интервалов отдыха между рывками. 

Упражнения для развития ловкости 

 прыжки с разбега толчком одной и двумя ногами, стараясь достать высоко 

подвешенный мяч головой, ногой, рукой 

 то же с поворотом в прыжке на 90-180 градусов 

 прыжки вперед с поворотом и имитацией головой и ногами 

 прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте 

 кувырки вперед и назад, в сторону через правое и левое плечо (на газоне футбольного 

поля) 

 удержание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары различными частями стопы, 

бедром, головой 

 ведение мяча головой 

 парные и групповые упражнения, подвижные игры «Живая цель», «Салки мячом» и 

другие 

Упражнения для развития быстроты 

 повторное пробегание коротких отрезков (10-30 м) из различных исходных стартовых 

положений (лицом, боком и спиной к стартовой линии, сидя, находясь в положении 

широкого выпада) 

 медленный бег, подпрыгивание или бег на месте и в разных направлениях 

 бег с изменением направления (до 180 градусов) 

 бег прыжками 

 эстафетный бег 

 бег с изменением скорости: после быстрого бега резко замедлить бег или остановиться, 

затем выполнить новый рывок в том же или другом направлении и т. п. 

 «челночный бег» - отрезок вначале пробегается лицом вперед, а обратно - спиной 

вперед и т. д. 

 бег боком и спиной вперед (на 10-20 м) наперегонки 

 бег змейкой между расставленными в различном положении стойками, неподвижными 

или медленно передвигающимися партнерами 

 бег с быстрым изменением способа передвижения (например, быстрый переход с 

обычного бега на бег спиной вперед) 

 ускорения и рывки с мячом (до 30 м) 

 обводка препятствий на скорость 

 рывки к мячу с последующим ударом по воротам 

 выполнение элементов техники в быстром темпе (например, остановка мяча с 

последующим рывком в сторону и ударом в цель). 

Упражнения для развития силы 

 Приседания с отягощением (гантели, набивные мячи весом 2-4 кг, мешочки с песком 

3-5 кг, диск от штанги, штанга для подростков и юношеских групп с весом от 40 до 70 
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% от веса спортсмена) с последующим быстрым выпрямлением. 

 Подскоки и прыжки из приседа без отягощения и с отягощением. 

 Приседания на одной ноге «пистолет» с последующим подскоком вверх. 

 Лежа на животе - сгибание ног в коленях с сопротивлением партнера или резинового 

амортизатора (для укрепления мышц задней поверхности бедра). 

 Броски набивного мяча ногой на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. 

 Удары по футбольному мячу ногами и головой на дальность. 

 Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. 

 Толчки плечом партнера. Борьба за мяч. 

III. Технико-тактические приемы 

1. Приём мяча 

- Приём катящегося и низкоидущего мяча; 

-приём мяча средней высоты;  

-остановка мяча 

2. Удары по мячу 

- удар подъёмом; 

- удар  носком; 

-удар «щёчкой»; 

-удар внутренней стороной носка; 

-удар внешней стороной носка. 

3. Игра головой 

- удар головой вперёд; 

-удар головой в сторону; 

-удар головой назад 

4. Ведение и передача мяча 

-техника выполнения передачи мяча; 

- техника ведения мяча. 

5.Отбор мяча 

-техника выполнения отбора мяча; 

-отбор мяча в «подкате». 

6. Комбинированные упражнения 

- передача – прием; 

- передача – прием – передача; 

- передача – атакующий удар; 

- передача - отбор мяча. 

7.Выполнение стандартных действий 

-вбрасывание мяча; 

-штрафной удар; 

-свободный удар; 

-угловой удар. 

8. Учебно-тренировочные игры 

«Кто точней?», «Передай партнёру», «Удар с подрезкой», «Двое против двух», «Пять на пять 

с одним вратарём», «Бейте в угол», «Удары с передач», «Трое против двух», «В одно касание», 

«Откинь назад», «Каскад приёмов», «Подсечка мяча и удар по воротам», «Защитник в атаке», 

«Скрытый выход», «Из глубины поля в атаку», «Квадрат». 

Формы организации и виды деятельности  

Формы организации: 

- спортивная секция; 

- спортивно-оздоровительная практика; 

- соревнования; 

-турниры; 

-мастер-классы. 
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Виды деятельности: 

-познавательная; 

-спортивно-оздоровительная; 

-игровая. 

Тематическое планирование 

№ 

занятия 

Темы занятий  

1 Правила игры. Техника безопасности 2 

2 Тактика игры.  Групповая тактика. Игра «Футбол» 2 

3 ОФП, Ведение мяча. Игра «Футбол» 2 

4 ОФП. Ведение мяча «неудобной ногой». Эстафеты. Игра «Футбол» 2 

5 ОФП. Ведение мяча спиной вперёд. Челночный бег. Игра «Футбол» 2 

6 Удары по мячу. Игра «Кто точнее». Игра «Футбол» 2 

7 Удар подъёмом. Игра «Квадрат». Игра «Футбол» 2 

8 Удар внутренней частью подъёма. Эстафеты. Игра «Футбол» 2 

9 Удар внешней частью подъёма. Прыжки из полного приседа. Игра 

«Футбол» 

2 

10 Удар носком. Челночный бег. Игра «Футбол» 2 

11 Удар внутренней стороной носка. Игра «Передай партнёру». Игра 

«Футбол» 

2 

12 Удар внешней стороной носка. Игра «Удар подрезкой». Игра «Футбол» 2 

13 Удар внутренней стороной стопы. Бег с отягощением. Игра «Футбол» 2 

14 Удар внешней стороной стопы. Эстафеты. Игра «Футбол» 2 

15 ОФП. Игра головой. Челночный бег. Игра «Футбол» 2 

16 Удар головой вперёд. Игра «Двое против двух». Игра «Футбол» 2 

17 Удар головой в сторону. Челночный бег. Игра «Футбол» 2 

18 Удар головой назад. Игра «Квадрат». Игра «Футбол» 2 

19 Ведение мяча в различном темпе. Эстафеты. Игра «Футбол» 2 

20 Набивание мяча. Игра «Пять на пять с одним вратарём». Игра «Футбол» 2 

21 Набивание мяча подъёмом стопы. Игра «Квадрат». Игра «Футбол» 2 

22 Набивание мяча бедром. Игра «Бейте в угол». Игра «Футбол» 2 

23 Набивание мяча внутренней и внешней стороной стопы. Игра «Футбол» 2 

24 Набивание мяча головой. Челночный бег. Игра «Футбол» 2 

25 ОФП. Набивание мяча головой в парах. Эстафеты. Игра «Футбол» 2 

26 Приём мяча внутренней стороной стопы. Игра «Квадрат». Игра «Футбол» 2 

27 Приём мяча внешней стороной стопы. Игра «Удары с передач». Игра 

«Футбол» 

2 

28 Приём мяча подъёмом стопы. Игра «Трое против двух». Игра «Футбол» 2 

29 Приём мяча бедром. Игра «В одно касание». Игра «Футбол» 2 

30 Приём и остановка мяча грудью. Приседания на одной ноге. Игра «Футбол» 2 

31 Удар головой вниз. Игра «Квадрат». Игра «Футбол» 2 

32 Прием низкоидущего мяча. Челночный бег. Игра «Футбол» 2 

33 Приём мяча средней высоты. Эстафеты. Игра «Футбол» 2 

34 ОФП. Финты (обманные движения). Игра «Откинь назад». Игра «Футбол» 2 

35 Отбор мяча. Игра «Квадрат». Игра «Футбол» 1 

36 Отбор мяча в «подкате». Игра «Каскад приёмов». Игра «Футбол» 1 

37 Вбрасывание мяча. Подсечка мяча и удар по воротам. Игра «Футбол» 1 

38 Штрафной удар. Игра «Квадрат». Игра «Футбол» 1 

39 Свободный удар. Эстафеты. Игра «Футбол» 1 

40 Угловой удар. Челночный бег. Игра «Футбол» 1 

41 ОФП. Розыгрыш свободного удара. Игра «Футбол» 1 
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42 Удары по воротам в положении неподвижного мяча. Игра «Футбол» 1 

43 Удары по воротам в положении катящегося мяча. Игра «Футбол» 1 

44 Комбинации при стандартных положениях. Игра «Футбол» 1 

45 Комбинации в игровых эпизодах. Игра «Квадрат». Игра «Футбол» 1 

46 Комбинации в парах. Эстафеты. Игра «Футбол» 1 

47 Комбинация «в стенку». Игра «Защитник в атаке». Игра «Футбол» 1 

48 Комбинация «скрещивание». Игра «Квадрат». Игра «Футбол» 1 

49 Комбинация «передача в одно касание». Челночный бег. Игра «Футбол» 1 

50 Комбинация в тройках. Эстафеты. Игра «Футбол» 1 

52 Комбинация «взаимозаменяемость». Игра «Скрытый выход». Игра 

«Футбол» 

1 

53 Комбинация «пропускание мяча». Игра «Квадрат». Игра «Футбол» 1 

54 Комбинация «передача в одно касание». Игра «Футбол» 1 

55 ОФП. Тактика нападения. Игра «Из глубины поля в атаку». Игра «Футбол» 1 

56 Быстрое нападение. Эстафеты. Игра «Футбол» 1 

57 Постепенное нападение. Челночный бег. Игра «Футбол» 1 

58 Развитие и завершение атаки. Игра «Футбол» 1 

59 Индивидуальные действия в нападении. Игра «Футбол» 1 

60 Командные действия в нападении. Игра «Футбол» 1 

61 Тактика защиты. Игра «Квадрат». Игра «Футбол» 1 

62 Индивидуальные действия в защите. Игра «Футбол» 1 

63 Групповые действия в защите. Игра «Футбол» 1 

64 Действия против игрока без мяча. Игра «Квадрат». Игра «Футбол» 1 

65 «Закрывание». Эстафеты». Игра «Футбол» 1 

66 Действия против игрока с мячом. Игра «Футбол» 1 

67 «Перехват». Челночный бег. Игра «Квадрат». Игра «Футбол» 1 

68 Контрольная игра «Футбол» 1 

 Всего: 102 часа  

2.2.28. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Путь к успеху» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 -формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

-владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; -

формирование умений задавать вопросы, видеть положительные и отрицательные стороны 

явлений; 

-способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость интеллектуального уровня человека в условиях развития современного общества; 

-формирование коммуникативной компетентности в процессе творческой и образовательной 

деятельности; 

-критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

-формирование ответственного отношения к развитию своих интеллектуальных 

способностей,  

-формирование готовности и способности учащегося к саморазвитию и самообразованию; -

формирование способности и готовности к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

-способность к эмоциональному восприятию объектов, задач, решений, рассуждений.  

- корректировка собственного поведения; 

- возможность приблизиться к пониманию уникальности внутреннего мира человека и 
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неразрывной связи с внешним миром, другими людьми; 

- научиться принимать решения, делать выбор и нести за него ответственность. 

Предметные: 

- знание индивидуальных и эмоциональных особенностей людей; 

- знание правил работы в тренинговой группе; 

- знание способов разрешения конфликтных ситуаций; 

- умения вести конструктивный диалог; 

- умение определять жизненные цели и задачи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать себя, свои желания, мечты, ценности; 

- вести конструктивную беседу; 

-учитывать мнение других людей при взаимодействии, вставать на сторону собеседника; 

- бесконфликтному поведению со сверстниками и взрослыми людьми.  

Метапредметные: 

-умение ставить и формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора; 

-владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; 

-владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

-самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

-формирование ИКТ-компетентности – умений и навыков использования.  

Содержание  

Реализация программы внеурочной деятельности кружка «Путь к успеху» предусматривает 

включение подростков в процесс самостоятельного исследования в предлагаемых областях, 

например: исследование профессии на рынке труда с обращением к различным источникам 

(интернет, общение с родственниками, изучение справочной литературы, обращение за 

разъяснениями к специалистам Центра Занятости). Занятия проводятся два раза в неделю, 

общее количество часов -102. 

Цель программы: полноценное и гармоничное развитие личности обучающихся 

(интеллектуальное, духовно-нравственное, социальное), психологическая готовность 

обучающихся к личностному и профессиональному самоопределению. 

Основные принципы реализации программы:  

принцип гуманизации – опора на возможности и ресурсы подростка, акцент на 

самоопределение;  

принцип индивидуализации – учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся при 

выборе форм и методов работы;  

принцип социализации – содействие самоопределению подростков в социальной среде, 

приобретение социального опыта путем принятия на себя различных социальных ролей. 

Формы организации и виды деятельности 

Формы организации: 

-кружок, 

- ролевые и деловые игры;  

-психогимнастика, 
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-тренинг; 

-дискуссии и беседы; 

-практикум. 

Виды деятельности: 

-познавательная; 

-игровая; 

-исследовательская; 

-проблемно-ценностное общение; 

-социальное творчество. 

Тематическое планирование 

Номер 

раздела, 

темы 

Название разделов и тем Количество 

часов 

 Введение. Знакомство с группой. 1 

 Формула успеха лидера 1 

 Формула успеха лидера 1 

 Формула успеха лидера 1 

 Тренинговое занятие. 3 

 Коллектив 1 

 Коллектив 1 

 Коллектив 1 

 Законы развития коллектива 1 

 Законы развития коллектива 1 

 Законы развития коллектива 1 

 Сплочение и доверие 1 

 Тренинг «Формирование эффективной команды. 3 

 Искусство общения 1 

 Искусство общения 1 

 Искусство общения 1 

 Тренинговое занятие 2 

 Конфликты и пути их решения  1 

 Конфликты и пути их решения 1 

 Конфликты и пути их решения 1 

 Тренинговое занятие  2 

 Основы публичного выступления 1 

 Основы публичного выступления 1 

 Основы публичного выступления 1 

 Основы публичного выступления 1 

 Тренинговое занятие. 2 

 Основные формы организации досуговой деятельности 1 

 Основные формы организации досуговой деятельности 1 

 Основные формы организации досуговой деятельности 1 

 Тренинговое занятие 2 

 Мое Дело 1 

 Мое Дело 1 

 Мое Дело 1 

 Социальное проектирование 1 

 Социальное проектирование 1 

 Социальное проектирование 1 

 Тренинговое занятие. 2 

 Понятие о профессии. Характеристики профессии. 1 



384 
 

 Понятие о профессии. Характеристики профессии. 1 

 Многообразие мира профессий 1 

 Многообразие мира профессий 1 

 Рынок труда 1 

 Рынок труда 1 

 Профессиональные пробы 1 

 Профессиональные пробы 1 

 Диагностика 1 

 Диагностика 1 

 Представление о себе и проблемах выбора профессии 1 

  Представление о себе и проблемах выбора профессии 1 

 Социальные проблемы труда 1 

 Социальные проблемы труда 1 

 Профессиональные склонности и интересы 1 

 Профессиональные склонности и интересы 1 

 Диагностика 3 

 Профессиональные пробы 1 

 Анализ профессий 1 

 Анализ профессий 1 

 Здоровье и выбор профессии 1 

 Здоровье и выбор профессии 1 

 Характеристика списка особо опасных профессий 1 

 Профессиональные пробы 1 

 Характеристика списка дефицитных профессий 1 

 Характеристика списка дефицитных профессий 1 

 Характеристика списка новых профессий 1 

 Характеристика списка новых профессий 1 

 Тренинговое занятие. 3 

 Профессиональные пробы 1 

 Профессиональные учебные заведения 1 

 Профессиональные учебные заведения 1 

 Мои жизненные ориентиры и планы будущего 1 

 Мои жизненные ориентиры и планы будущего 1 

 Тренинговое занятие: «К действию»  3 

 Ошибки при выборе профессии 1 

 Ошибки при выборе профессии 1 

 Тренинговое занятие 3 

 Приемы саморегуляции эмоционального состояния в 

профессиональном развитии человека 

1 

 Приемы саморегуляции эмоционального состояния в 

профессиональном развитии человека 

1 

 Тренинговое занятие 3 

 Клуб интересных встреч 2 

 Клуб интересных встреч 2 

 С наилучшими пожеланиями друг другу! 1 

 Итого: 102 

2.2.29. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я-лидер» 

Планируемые результаты  

Личностные: 

- создание условий для нравственного становления обучающихся, мотивации к социально-

значимой деятельности; 
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- формирование культуры самопознания, саморазвития и самовоспитания; 

- формирование активной гражданской позиции обучающихся. 

Метапредметные: 

- развитие навыков организаторской деятельности; управленческой культуры, навыков 

сотрудничества, коллективного взаимодействия; 

- развитие аналитическое и критическое мышления, самооценки, творческих и 

интеллектуальных способностей. 

Предметные: 

- формирование лидерских и коммуникативных качеств, способности к рефлексии, 

самооценке; 

- формирование способности к публичным выступлениям, ораторскому искусству, навыкам 

делового общения, умению самостоятельно оценивать ситуацию, отстаивать собственную 

точку зрения; 

- формирование учения организовать коллективно-творческое дело, составить сценарий 

мероприятий и распределить роли участников; 

-участие в социально-значимой деятельности школы; 

-умение разработать социальные и творческие проекты; 

-активное участие в школьном и классном самоуправлении. 

Содержание программы 

Программа рассчитана на 102 часа. Продолжительность занятия: 1,5 часа, 2 раза в неделю.  

Цель программы – создание условий для развития лидерских качеств и организаторских 

способностей, для реализации лидерского потенциала. 

Раздел 1. «Азбука лидера» 

Портрет лидера. Тестирование 

Детское и молодежное движение: РДШ, Юнармия 

Основы самоуправления. Деловая игра 

Здоровый образ жизни как ресурс лидера 

Личный пример и модели наставничества 

Раздел 2. «Лидер и команда» 

Основные приемы формирования команды.  

Организаторская техника лидера. 

Мастерство общения – секрет лидерства 

Психология общения.  

Навыки ораторского искусства. 

Навыки наставничества. 

Тренинг «Структура социального партнерства». 

Публичное выступление. 

Конфликты и способы их преодоления 

Разрешение конфликтных ситуаций, организация и проведение игры «Дебаты» 

Раздел 3.  «Виды деятельности лидера» 

Речь - инструмент лидера. 

Социально-значимая деятельность лидера. 

Организация и проведение игр. 

Методика написания сценария. 

Методика подготовки мероприятия. 

Организация онлайн-мероприятий 

Социальное проектирование. 

Вожатское мастерство 

Сопровождение конкурса «Лучший класс» 

Зачет. Портфолио лидера 

Формы организации и виды деятельности  

Формы организации: 
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- кружок; 

- социально-значимая практика; 

- конкурсы; 

-экскурсии; 

-социально-значимое проектирование; 

-мастер-классы. 

Виды деятельности: 

-познавательная; 

-волонтерство и добровольчество; 

-исследовательская; 

-проблемно-ценностное общение; 

-социальное творчество; 

-коллективно-творческие дела. 

Тематическое планирование 

Номер 

раздел

а, темы 

Название разделов и тем Количество часов 

 I Раздел 1. «Азбука лидера» 

 

18 

1 Портрет лидера. Тестирование 

 

 

3 

2 Детское и молодежное движение: РДШ, Юнармия 3 

3 Основы самоуправления. Деловая игра 

 

6 

4 Здоровый образ жизни как ресурс лидера 

 

3 

5 Личный пример и модели наставничества 

 

3 

                   

II 

 

Раздел 2. «Лидер и команда» 

 

 

51 

6 Основные приемы формирования команды.  

 

3 

7 Организаторская техника лидера. 

 

9 

8 Мастерство общения – секрет лидерства 

 

6 

9 Психология общения.  3 

10 Навыки ораторского искусства. 

 

3 

11 Навыки наставничества. 

 

3 

12 Тренинг «Публичное выступление. 

Структура социального партнерства». 

6 

13 Конфликты и способы их преодоления 

 

3 

14 Разрешение конфликтных ситуаций, организация и 

проведение игры «Дебаты» 

 

3 

15 Подготовка материалов для участия в районных и краевых 6 
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акциях 

16 Организация конкурсов и мероприятий на каникулах 6 

 

III 

 

Раздел 3.  «Виды деятельности лидера» 

 

 

 

33 

17 Речь - инструмент лидера. 

Социально Организация и проведение игр. 

-значимая деятельность лидера 

3 

18 Методика написания сценария. 

 

6 

19 Методика подготовки мероприятия. 

 

6 

20 Организация онлайн-мероприятий 

Социальное проектирование. 

 

6 

21 Вожатское мастерство 

 

3 

22 Сопровождение конкурса «Лучший класс 2020» 

 

6 

23 Зачет. Портфолио лидера 3 

   Итого  102 ч. 

2.2.30. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проба пера» 

Планируемые результаты  

Личностные результаты:  

 развитие умений  участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

 развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся 

 формирование таких качеств как  ответственность и адаптивность, межличностное 

взаимодействие и сотрудничество, любознательность, критическое и системное 

мышление; 

 расширение зоны ближайшего развития учащихся; 

 развитие способности оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные 

поступки, которые можно  оценить как хорошие или плохие; 

 воспитание у учащихся потребности в устных и письменных публицистических 

выступлениях; 

 развитие творческих способностей школьников — осуществлять выпуск стенгазет, 

печатных газет, оформлять стенды. 

Метапредметные результаты: 

 осознание учащимся новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании 

внутренней позиции ученика, определяющей новый образ жизни школьника и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

 развитие диапазона управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с 

другими людьми, освоение способов создания ситуаций гармоничного 

межличностного взаимодействия, тренировка сенсорных взаимодействий; 

 развитие умения делать выбор и принимать решения,  быть ответственным за эти 

решения, за себя и за свои поступки, умение быть автономным; 
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 расширение, углубление, компенсация предметных знаний; 

 приобщение детей к разнообразным социокультурным видам деятельности; 

 расширение коммуникативного опыта; 

 развитие умений обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования, 

опроса, интервьюирования;  

 развитие информационной и медиаграмотности; 

 формирование  навыков работы  и использования всех возможностей текстового 

редактора, поиска информации в сети Интернет; 

 развитие умения выражать свое отношение к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 организация умения  выделять и формулировать тему, идею; 

 формирование умений строить устные и письменные высказывания; 

 формирование умений создавать связный текст (устный и письменный) на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

 развитие умения выражать свое отношение к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 развитие умений поиска информации социальной направленности, работы в 

коммуникационной среде (общение, опубликование статей на школьном сайте); 

 формирование навыков работы в качестве корреспондентов, художников, редакторов, 

маркетологов. 

Содержание  

Программа рассчитана на 102 часа. Продолжительность занятия: 1,5 часа, 2 раза в неделю.  

Раздел 1. Введение в журналистику: 15 ч. 

Игра «Проба пера». Распределение ролей журналистов, корреспондентов, художников, 

маркетологов. 

Психологический тренинг 

Обзор детских изданий. 

Деловая игра «Точка зрения!» 

Обзор Интернет-ресурсов 

Рассмотрение плана воспитательных мероприятий, распределение корреспондентов на них. 

Выпуск статей на школьный сайт. 

Оформление стенда  «Школяр» 

Раздел 2. Основы журналистики: 63 ч. 

Коучинг «Умею ли я работать с информацией». 

Тренинг «Работа с событием» 

Практикум  «Проба пера». 

«Маленький мистер Бин». Написать материал (тема, жанр – на выбор), в который включить 

свои «бины» (например, каБИнет) 

Практикум  «Заметка дня!» 

Литературный тренинг 

Мастер-класс. «Обыграй словечко!» 

Структурирование номера газеты. 

Игра «Умеете ли вы задавать вопросы?». Практикум 

Работа с информационно-иллюстративным материалом. 

Выпуск статей на школьный сайт. 

Раздел 3.  Художественно-техническое оформление издания: 24 ч. 

Диалог – шоу  «Заголовок и иллюстрация» 

Деловая игра «Редакционный коллектив». 

Выпуск статей на школьный сайт. 

Выпуск школьной газеты. 

Творческий отчет «Лучшая статья», «Лучший репортаж», «Лучший фотоснимок», «Самый 
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активный». 

Формы организации и виды деятельности  

Формы организации: 

- кружок; 

- социально-значимая практика; 

- конкурсы; 

-экскурсии; 

-социально-значимое проектирование; 

-мастер-классы. 

Виды деятельности: 

-познавательная; 

-исследовательская;  

-техническое творчество; 

-проблемно-ценностное общение; 

-социальное творчество; 

-коллективно-творческие дела. 

Тематическое планирование 

Номер 

раздел

а, темы 

Название разделов и тем Количество часов 

 I Введение в журналистику 15 

1 Можно ли научиться писать? 3 

2 Дайджест детской прессы. Особенности различных детских 

и подростковых изданий. 

3 

3 История возникновения журналистики 3 

4 Что такое профессиональная этика журналиста. 3 

5 Круглый стол 3 

                   

II 

 

Основы журналистики  

 

 

6 Понятие информации. Информационные жанры. 

Кто владеет информацией – тот владеет миром. 

3 

7 Публицистика. Жанры газетно-журнальной публицистики, 

их особенности 

3 

8 Как построить заметку. 3 

9 Статья. Виды статьи 6 

10 Что такое удачный заголовок и как его придумать. 3 

11 "Пусть не пугает чистый лист..." 

  

3 

12 Общение - это искусство 6 

13 Интервью как метод и как жанр. Как проводить интервью 6 

14 Особенность репортажа. Что такое "эффект присутствия". 3 

15 “Король” художественно-публицистических жанров. 

Очерк. 

3 

16 Фельетон 3 

17 Выпуск газеты 3 

18 Социология как составная часть журналистских знаний. 

Правила составления анкеты. Правила проведения опроса. 

Методики опроса. 

3 

19 Культура речи. Требования к языку средств массовой 3 



390 
 

информации. Формы устной и письменной речи. 

20 Круглый стол 3 

21 Синтез жанров в современной журналистике 3 

22 Логические и эмоциональные способы воздействия на 

читателя 

3 

23 Газета-экспромт 3 

 

III 

 

Художественно-техническое оформление издания 

 

24 Заголовки и иллюстрации. Роль и функции иллюстраций. 3 

25 Художественно-техническое оформление издания 6 

26 Макет номера. Верстка, основные ее правила 6 

27 Редактирование газетных материалов разных форм и 

жанров. Общее понятие о редактировании. Цели правки и ее 

виды. 

3 

28 Реклама в редакционно-издательской деятельности. 

Создание рекламного текста, его язык. 

3 

29 Круглый стол. Подведение итогов 3 

   Итого  102 ч. 

2.2.31. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Серебряные струны» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

-раскрытие возможностей для самореализации, т.е. удовлетворение потребности проявить 

выразить себя, передать свое настроение, реализовать свои творческие способности;  

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; -развитие 

доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости. 

Метапредметные 

-хорошее владение навыками игры на музыкальном инструменте, проявление творчества при 

исполнении музыкальных произведений; 

-формирование стойкого интереса к изучению музыки, овладению инструментом, что 

проявляется в желании принимать участие в концертах и других классных и внеклассных 

мероприятиях, связанных с музыкой. 

-активное использование средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации. 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Содержание  

Программа направлена на обучение основам различных видов исполнения музыкальных 

произведений. Программа «Обучение игре на 6-струнной гитаре» обеспечивает гармонию 

физического и интеллектуального развития ребенка, способствует развитию полноценной 

личности с развитыми творческими способностями, профессиональными умениями и 

человеческими качествами. 

Главный методический принцип организации творческой практики детей – опора на систему 

усложняющихся творческих заданий. Основным видом таких заданий является ансамблевое 

исполнение различных музыкальных произведений. 

Освоение теоретических знаний является необходимым средством для музицирования 
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(ансамбль гитаристов с использованием синтезатора). 

Формы организации и виды деятельности  

Формы организации: 

- кружок; 

- социально-значимая практика; 

- конкурсы; 

-концерты; 

-социально-значимое проектирование; 

-мастер-классы. 

Виды деятельности: 

-познавательная; 

-техническое творчество; 

-социальное творчество; 

-коллективно-творческие дела. 

Тематическое планирование 

№ 

занятия 

Тема занятия Коли

честв

о 

часов 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

История происхождения музыкального инструмента. 

История происхождения музыкального инструмента. 

История происхождения музыкального инструмента. 

История происхождения музыкального инструмента. 

Конструкция музыкального инструмента. 

Конструкция музыкального инструмента. 

Виды гитар. 

Виды гитар. 

Виды гитар. 

Виды гитар. 

Настройка гитары. 

Настройка гитары. 

Настройка гитары. 

Самостоятельная настройка гитары. 

Самостоятельная настройка гитары. 

Самостоятельная настройка гитары. 

Основы игры на музыкальном инструменте. 

Основы игры на музыкальном инструменте. 

Основы игры на музыкальном инструменте. 

Прослушивание знаменитых гитаристов. 

Прослушивание знаменитых гитаристов. 

Прослушивание знаменитых гитаристов. 

Знакомство с аккордом Am, постановка руки. 

Знакомство с аккордом Am, постановка руки. 

Знакомство с аккордом Am, постановка руки. 

Знакомство с аккордом Am, постановка руки. 

Извлечение звука: гитарный "бой". 

Извлечение звука: гитарный "бой". 

Извлечение звука: гитарный "бой". 

Извлечение звука: гитарный "бой". 

Знакомство с аккордами Dm, E,постановка руки. 

Знакомство с аккордами Dm, E,постановка руки. 

Знакомство с аккордами Dm, E,постановка руки. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 
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34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

Знакомство с аккордами Dm, E,постановка руки. 

Что такое такт. 

Что такое такт. 

Что такое такт. 

Что такое такт. 

Игра аккордов по тактам. 

Игра аккордов по тактам. 

Игра аккордов по тактам. 

Игра аккордов по тактам. 

Разучивание музыкального произведения с изученными аккордами. 

Разучивание музыкального произведения с изученными аккордами. 

Разучивание музыкального произведения с изученными аккордами. 

Учимся петь и играть. 

Учимся петь и играть. 

Учимся петь и играть. 

Учимся петь и играть. 

Учимся петь и играть. 

Учимся петь и играть. 

Знакомство с новыми аккордами C, G, F, постановка руки. 

Знакомство с новыми аккордами C, G, F, постановка руки. 

Знакомство с новыми аккордами C, G, F, постановка руки. 

Знакомство с новыми аккордами C, G, F, постановка руки. 

Игра аккордов по тактам. 

Игра аккордов по тактам. 

Игра аккордов по тактам. 

Игра аккордов по тактам. 

Игра аккордов по тактам. 

Разучивание музыкального произведения с изученными аккордами. 

Разучивание музыкального произведения с изученными аккордами. 

Разучивание музыкального произведения с изученными аккордами. 

Разучивание музыкального произведения с изученными аккордами. 

Учимся петь и играть. 

Учимся петь и играть. 

Учимся петь и играть. 

Учимся петь и играть. 

Учимся петь и играть. 

Знакомство с аккордами в тональности Em. 

Знакомство с аккордами в тональности Em. 

Знакомство с аккордами в тональности Em. 

Знакомство с аккордами в тональности Em. 

Знакомство с аккордами в тональности Em. 

Игра на гитаре способом "перебор" (8 долей) 

Игра на гитаре способом "перебор" (8 долей) 

Игра на гитаре способом "перебор" (8 долей) 

Игра на гитаре способом "перебор" (8 долей) 

Игра на гитаре способом "перебор" (8 долей) 

Бас в аккорде при переборе (8 долей) 

Бас в аккорде при переборе (8 долей) 

Бас в аккорде при переборе (8 долей) 

Бас в аккорде при переборе (8 долей) 

Бас в аккорде при переборе (8 долей) 

Игра на гитаре способом "перебор" (8 долей) 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 
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86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

112. 

113. 

114. 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

120. 

121. 

122. 

123. 

124. 

125. 

126. 

127. 

128. 

129. 

130. 

131. 

132. 

133. 

134. 

135. 

136. 

137. 

Игра на гитаре способом "перебор" (8 долей) 

Игра на гитаре способом "перебор" (8 долей) 

Игра на гитаре способом "перебор" (8 долей) 

Игра на гитаре способом "перебор" (6 долей) 

Игра на гитаре способом "перебор" (6 долей) 

Игра на гитаре способом "перебор" (6 долей) 

Игра на гитаре способом "перебор" (6 долей) 

Бас в аккорде при переборе (6 долей) 

Бас в аккорде при переборе (6 долей) 

Бас в аккорде при переборе (6 долей) 

Бас в аккорде при переборе (6 долей) 

Игра на гитаре способом "перебор" (6 долей) 

Игра на гитаре способом "перебор" (6 долей) 

Игра на гитаре способом "перебор" (6 долей) 

Игра на гитаре способом "перебор" (6 долей) 

Разучивание музыкального произведения с помощью перебора. 

Разучивание музыкального произведения с помощью перебора. 

Разучивание музыкального произведения с помощью перебора. 

Разучивание музыкального произведения с помощью перебора. 

Отработка музыкального произведения с помощью перебора. 

Отработка музыкального произведения с помощью перебора. 

Отработка музыкального произведения с помощью перебора. 

Отработка музыкального произведения с помощью перебора. 

Разучиваем партию соло на эл.гитаре. 

Разучиваем партию соло на эл.гитаре. 

Разучиваем партию соло на эл.гитаре. 

Разучиваем партию соло на эл.гитаре. 

Процессор эффектов для эл. гитары. (презентация) 

Процессор эффектов для эл. гитары. (презентация) 

Применение эффектов. 

Применение эффектов. 

Применение эффектов. 

Применение эффектов. 

Применение эффектов. 

Применение эффектов. 

Применение эффектов. 

Применение эффектов. 

Применение медиатора при игре. 

Применение медиатора при игре. 

Применение медиатора при игре. 

Применение медиатора при игре. 

Гитарный рифф. 

Гитарный рифф. 

Гитарный рифф. 

Гитарный рифф. 

Учимся играть с ударными. Ритм гитара + соло. 

Учимся играть с ударными. Ритм гитара + соло. 

Учимся играть с ударными. Ритм гитара + соло. 

Учимся играть с ударными. Ритм гитара + соло. 

Знакомство с бас-гитарой. 

Знакомство с бас-гитарой. 

Знакомство с бас-гитарой. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 
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138. 

139. 

140. 

141. 

142. 

143. 

144. 

145. 

146. 

147. 

148. 

149. 

150. 

151. 

152. 

153. 

154. 

155. 

156. 

157. 

158. 

159. 

160. 

161. 

162. 

163. 

164. 

165. 

166. 

167. 

168. 

169. 

170. 

171. 

172. 

173. 

174. 

175. 

176. 

177. 

178. 

179. 

180. 

181. 

182. 

183. 

184. 

185. 

186. 

187. 

188. 

189. 

Басовый ход (клише) 

Басовый ход (клише) 

Басовый ход (клише) 

Басовый ход (клише) 

Басовый ход (клише) + ударные 

Басовый ход (клише) + ударные 

Басовый ход (клише) + ударные 

Басовый ход (клише) + ударные 

Знакомство с комбо-усилителями. 

Знакомство с комбо-усилителями. 

Знакомство с комбо-усилителями. 

Знакомство с комбо-усилителями. 

Учимся работать ансамблем. 

Учимся работать ансамблем. 

Учимся работать ансамблем. 

Учимся работать ансамблем. 

Учимся работать ансамблем. 

Учимся работать ансамблем. 

Учимся работать ансамблем. 

Разучивание музыкальных произведений. 

Разучивание музыкальных произведений. 

Разучивание музыкальных произведений. 

Разучивание музыкальных произведений. 

Аккорды барэ. 

Аккорды барэ. 

Аккорды барэ. 

Аккорды барэ. 

Аккорды барэ. 

Аккорды барэ. 

Аккорды барэ. 

Аккорды барэ. 

Аккорды барэ. 

Аккорды барэ. 

Новые стили игры на гитаре. 

Новые стили игры на гитаре. 

Новые стили игры на гитаре. 

Новые стили игры на гитаре. 

Клавишные и гитара. 

Клавишные и гитара. 

Клавишные и гитара. 

Клавишные и гитара. 

Учимся петь в ансамбле. (строим октаву и терцию) 

Учимся петь в ансамбле. (строим октаву и терцию) 

Учимся петь в ансамбле. (строим октаву и терцию) 

Учимся петь в ансамбле. (строим октаву и терцию) 

Учимся петь в ансамбле. (строим октаву и терцию) 

Запись звука. 

Запись звука. 

Запись звука. 

Запись звука. 

Запись звука. 

Запись звука. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 



395 
 

190. 

191. 

192. 

193. 

194. 

195. 

196. 

197. 

198. 

199. 

200. 

201. 

202. 

203. 

204. 

Запись звука. 

Запись звука. 

Обработка звука на компьютере. 

Обработка звука на компьютере. 

Обработка звука на компьютере. 

Обработка звука на компьютере. 

Обработка звука на компьютере. 

Обработка звука на компьютере. 

Обработка звука на компьютере. 

Обработка звука на компьютере. 

Подготовка к концерту. Репетиция. 

Подготовка к концерту. Репетиция. 

Подготовка к концерту. Репетиция. 

Подготовка к концерту. Репетиция. 

Творческий отчет в школе. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

Всего  204ч. 

2.2.32. Курс внеурочной деятельности «Видеостудия школяр» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 Воспитание воли, стремление доводить начатое дело до конца. 

 Воспитание объективного отношения к себе, к своим поступкам, чувство 

самоконтроля. 

 Воспитание общепринятых норм и правил поведения в обществе. 

 Формирование  у детей потребности к саморазвитию и предприимчивости. 

Метапредметные 

Регулятивные 

 Развитие ораторских навыков; освоение техники культуры речи; 

 Развитие творческих и коммуникативных способностей, развитие актёрских 

способностей и навыков, 

 Активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; 

 Развитие умения импровизировать, сочинять, фантазировать т.е. творчески относится 

к поставленной задаче. 

Познавательные 

 активное использование средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации. 

Коммуникативные 

 Способствовать к самостоятельному и осознанному выбору будущей профессии. 

 Активизация интеллектуальных качеств личности, сознательного выбора профессии. 

 Воспитание объективного отношения к себе, к своим поступкам, чувство 

самоконтроля. 

 Воспитание общепринятых норм и правил поведения в обществе. 

 Формирование  у детей потребности к саморазвитию и предприимчивости. 

Содержание 

Данная программа нацелена на освоение современных информационных технологий, 

совершенствование основных видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

подразумевает теоретическую и практическую подготовку. 

Она предполагает овладение навыками создания видеороликов, воспитание интересов к 

тележурналистике, выявление индивидуальных особенностей учащихся, развитие творческих 
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способностей. Теоретические и практические занятия призваны дать представление о 

специфике деятельности телевизионного ведущего, особенностях телевизионного 

производства и телевизионных технологиях - организационной, сценарной, операторской, 

режиссерской. 

Подростки проходят обучение в процессе работы над реальным телевизионным продуктом - 

телепередачами для школьного телеэфира. Такая работа в составе детской редакции имеет 

четкие сроки, накладывает на весь коллектив и каждого человека большую ответственность за 

выполнение взятых на себя обязательств. 

Школьный телеканал – в первую очередь, образовательный канал. Телепроекты так или иначе 

будут связаны с разными областями знаний, а значит, будут дополнять и расширять знания, 

полученные обучающимися на уроках географии, истории, музыки, изобразительного 

искусства и др. 

В основу практических занятий положена проектная деятельность учащихся. Метод проектов 

позволяет формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию школьников; 

формировать не просто умения, а компетенции, он приоритетно направлен 

на развитие познавательного интереса учащихся. Всю работу над проектом осуществляют 

сами школьники, а учителю отводится роль куратора, помощника, наставника. 

В работе над проектом можно выделить несколько этапов: 

1. Определение социально значимой задачи. 

2. Проектирование проекта (поэтапная разработка действий, определение сроков) 

3. Работа с информацией (сбор, обработка, осмысление и оформление). 

4. Представление продукта (в нашем случае это телепроекты: мультфильмы, видеоролики 

и т.д.) 

Программа представляет собой интенсивный курс, требующий больших затрат по времени от 

участников, в том числе на самостоятельную работу вне рамок учебного плана. Деятельность 

на основе создания детской телепередачи требует большого количества времени на 

практическую работу: съёмки телесюжетов, создание сценария, запись закадрового текста, 

видеомонтаж. 

Новизна данной программы состоит в том, что она даёт возможность использовать навыки, 

полученные во время обучения основам тележурналистского мастерства, включая детей в 

систему средств массовой коммуникации общества. Школьное телевидение рассматривается 

в рамках данной программы как сфера социальной практики детей и подростков, в рамках 

которой они развивают свои творческие способности, приобретают культурный, 

нравственный, мировоззренческий и социальный опыт. 

Формы организации и виды деятельности  

Формы организации: 

- кружок; 

- социально-значимая практика; 

- конкурсы; 

-концерты; 

-социально-значимое проектирование; 

-мастер-классы. 

Виды деятельности: 

-познавательная; 

-техническое творчество; 

-социальное творчество; 

-коллективно-творческие дела. 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество 

занятия  часов 

1 Введение в тележурналистику. 1ч. 

2 Введение в тележурналистику. 1ч. 
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3 Введение в тележурналистику. 1ч. 

4 Введение в тележурналистику. 1ч. 

5 Введение в тележурналистику. 1ч. 

6 Введение в тележурналистику. 1ч. 

7 Знакомство с цифровой техникой 1ч. 

8 Знакомство с цифровой техникой 1ч. 

9 Знакомство с цифровой техникой 1ч. 

10 Телевизионный сюжет. 1ч. 

11 Телевизионный сюжет. 1ч. 

12 Телевизионный сюжет. 1ч. 

13 Телевизионный сюжет. 1ч. 

14 Телевизионный сюжет. 1ч. 

15 Телевизионный сюжет. 1ч. 

16 Телевизионный сюжет. 1ч. 

17 Телевизионный сюжет. 1ч. 

18 Примеры видеороликов сделанных в различных программах 1ч. 

19 Примеры видеороликов сделанных в различных программах 1ч. 

20 Примеры видеороликов сделанных в различных программах 1ч. 

21 Новости. 1ч. 

22 Новости. 1ч. 

23 Новости. 1ч. 

24 Новости. 1ч. 

25 Новости. 1ч. 

26 Новости. 1ч. 

27 Новости. 1ч. 

28 Новости. 1ч. 

29 Интервью. 1ч. 

30 Интервью. 1ч. 

31 Интервью. 1ч. 

32 Интервью. 1ч. 

33 Видеокамера. 1ч. 

34 Видеокамера. 1ч. 

35 Видеокамера. 1ч. 

36 Видеокамера. 1ч. 

37 Видеоряд. 1ч. 

38 Видеоряд. 1ч. 

39 Видеоряд. 1ч. 

40 Видеоряд. 1ч. 

41 Композиция кадра. 1ч. 

42 Композиция кадра. 1ч. 

43 Композиция кадра. 1ч. 

44 Композиция кадра. 1ч. 

45 Композиция кадра. 1ч. 

46 Композиция кадра. 1ч. 

47 Свет 1ч. 

48 Свет 1ч. 

49 Свет 1ч. 

50 Съемка телесюжета. 1ч. 

51 Съемка телесюжета. 1ч. 
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52 Съемка телесюжета. 1ч. 

53 Съемка телесюжета. 1ч. 

54 Съемка телесюжета. 1ч. 

55 Съемка телесюжета. 1ч. 

56 Съемка телесюжета. 1ч. 

57 Съемка телесюжета. 1ч. 

58 Основы нелинейного видеомонтажа. 1ч. 

59 Основы нелинейного видеомонтажа. 1ч. 

60 Основы нелинейного видеомонтажа. 1ч. 

61 Основы нелинейного видеомонтажа. 1ч. 

62 Монтажный план сюжета. 1ч. 

63 Монтажный план сюжета. 1ч. 

64 Монтажный план сюжета. 1ч. 

65 Монтажный план сюжета. 1ч. 

66 Монтажный план сюжета. 1ч. 

67 Монтажный план сюжета. 1ч. 

68 Монтажный план сюжета. 1ч. 

69 Программа видеомонтажа. 1ч. 

70 Программа видеомонтажа. 1ч. 

71 Программа видеомонтажа. 1ч. 

72 Программа видеомонтажа. 1ч. 

73 Программа видеомонтажа. 1ч. 

74 Программа видеомонтажа. 1ч. 

75 Программа видеомонтажа. 1ч. 

76 Программа видеомонтажа. 1ч. 

77 Работа над программой "Восходящая звезда" 1ч. 

78 Работа над программой "Восходящая звезда" 1ч. 

79 Работа над программой "Восходящая звезда" 1ч. 

80 Работа над материалом "Всемирный день здоровья" 1ч. 

81 Работа над материалом "Всемирный день здоровья" 1ч. 

82 Работа над материалом "Всемирный день здоровья" 1ч. 

83 Работа над материалом "Новости о спортивной жизни школы" 1ч. 

84 Работа над материалом "Новости о спортивной жизни школы" 1ч. 

85 Работа над материалом "Новости о спортивной жизни школы" 1ч. 

86 Работа над материалом "Звезда с звездою говорит" (цикл передач 1ч. 

 о лучших учениках школы)  

87 Работа над материалом "Звезда с звездою говорит" (цикл передач 1ч. 

 о лучших учениках школы)  

88 Работа над материалом "Звезда с звездою говорит" (цикл передач 1ч. 

 о лучших учениках школы)  

89 Работа над материалом "В гостях у деда Мороза" 1ч. 

90 Работа над материалом "В гостях у деда Мороза" 1ч. 

91 Работа над материалом "В гостях у деда Мороза" 1ч. 

92 Работа над материалом "В гостях у деда Мороза" 1ч. 

93 Работа над материалом " Тематическая передача к Дню матери" 1ч. 

94 Работа над материалом " Тематическая передача к Дню матери" 1ч. 

95 Работа над материалом " Тематическая передача к Дню матери" 1ч. 

96 Работа над материалом "Говорит дежурный класс" 1ч. 

97 Работа над материалом "Говорит дежурный класс" 1ч. 
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98 Работа над материалом "Говорит дежурный класс" 1ч. 

99 Работа над материалом " Это интересно" 1ч. 

100 Работа над материалом " Это интересно" 1ч. 

101 Работа над материалом " Это интересно" 1ч. 

102 Работа над материалом " Почемучка" 1ч. 

103 Работа над материалом " Почемучка" 1ч. 

104 Работа над материалом " Почемучка" 1ч. 

105 Работа над материалом " Школьные смешинки" 1ч. 

106 Работа над материалом " Школьные смешинки" 1ч. 

107 Работа над материалом " Школьные смешинки" 1ч. 

108 Работа над материалом " Гороскоп для школьников" 1ч. 

109 Работа над материалом " Гороскоп для школьников" 1ч. 

110 Работа над материалом " Гороскоп для школьников" 1ч. 

111 Работа над материалом " Встречи с прекрасным" 1ч. 

112 Работа над материалом " Встречи с прекрасным" 1ч. 

113 Работа над материалом " Встречи с прекрасным" 1ч. 

114 Применение спецэффектов 1ч. 

115 Применение спецэффектов 1ч. 

116 Применение спецэффектов 1ч. 

117 Применение спецэффектов 1ч. 

118 Работа со звуком - теория 1ч. 

119 Работа со звуком - теория 1ч. 

120 Работа со звуком - теория 1ч. 

121 Работа со звуком - практика 1ч. 

122 Работа со звуком - практика 1ч. 

123 Работа со звуком - практика 1ч. 

124 Работа с цветом - теория 1ч. 

125 Работа с цветом - теория 1ч. 

126 Работа с цветом - практика 1ч. 

127 Работа с цветом - практика 1ч. 

128 Работа над созданием фильма. 1ч. 

129 Работа над созданием фильма. 1ч. 

130 Работа над созданием фильма. 1ч. 

131 Работа над созданием фильма. 1ч. 

132 Работа над созданием фильма. 1ч. 

133 Работа над ошибками для участников кружка 1ч. 

134 Презентация фильма 1ч. 

135 Премьерный показ для младших школьников 1ч. 

136 Премьерный показ для старшеклассников 1ч. 

Всего  136 ч. 

2.2.33. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волейбол» 

Личностные результаты: 

 Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 
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 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

Содержание  

Материал программы дается в трех разделах: основы знаний, общая и специальная физическая 

подготовка, техника и тактика игры. 

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов упражнений 

для повышения общей и специальной физической подготовки. 

Теоретическая подготовка 

1.Физическая культура и спорт в России 

2 История развития волейбола 

3.Основные правила игры волейбол 

4 Гигиена тренировочного процесса, врачебный контроль 

5 Влияние тренировочных нагрузок и профилактические восстановительные мероприятия 

6 Гигиена тренировочного процесса, самоконтроль. 

7 Основы техники и тактики игры в волейбол 

8 Правила игры волейбол 

Общая физическая подготовка 

1.Общеразвивающие упражнения и упражнения для развития силы. 
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3.Акробатические упражнения 

Группировки в приседе. Сидя, лежа, на спине. Перекаты в группировке лежа на спине (вперед 

и назад). Стойка на лопатках. Кувырок вперед из упора присев. Переворот в сторону. 

4.Легкоатлетические упражнения. 

Специально беговые и прыжковые упражнения. Челночный бег. Ускорения до 20,30,60 м. 

Старт и стартовый разгон. Эстафетный бег. Повторный бег 3-4 раза по 30-60 м. Бег с 

препятствиями от 100 до 200м. Метания мяча в цель, на дальность, в движущуюся цель. 

5.Подвижные игры. 

6 Спортивные игры по упрощённым правилам и по основным правилам. 

Специальная подготовка 

1.Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. 

Бег, перемещения по сигналу из различных и.п.. Бег с остановками и изменением направления. 

По сигналу - выполнение определенного задания в беге. Подвижные игры. 

2.Упражнения для развития прыгучести. 

Прыжки: обычные и многократные на одной и обеих ногах на месте, из различных исходных 

положений, со скакалкой. 

3.Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёма, передач, подач 

мяча. 

4 Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. 

5 Упражнения для развития прыгучести. 

Прыжки: обычные и многократные на одной и обеих ногах на месте, из различных исходных 

положений, со скакалкой. Упражнения с отягощением. Прыжки на одной и на обеих ногах на 

месте и в движении лицом вперед. То же с отягощением. 

6 Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёма и передач мяча. 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, из упора стоя у стены одновременное и 

попеременное сгибание в лучезапястных суставах, отталкивание от стены, броски и 

упражнения с набивным мячом. Броски набивного мяча и наблюдение за партнером в 

зависимости от действия партнера, изменение высоты подбрасывания; 

броски мяча во встречных колоннах. 

7 Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча. 

Круговые движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и максимальной 

быстротой. Упражнения с набивным мячом. Бросок гандбольного мяча через сетку на  

точность в зоны. Упражнения с волейбольным мячом. Совершенствование ударного движения 

подачи по мячу. 

8 Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих ударов, 

блокирования. 

Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным движением кистей сверху вниз 

- стоя на месте и в прыжке. Имитация прямого нападающего удара. Многократное выполнение 

нападающих ударов с собственного подбрасывания. Прыжковые упражнения в сочетании с 

подниманием рук вверх и касанием предмета. Передвижение вдоль сетки - лицом к ней 

приставными шагами. 

Техническая подготовка 

Техника нападения. 

Перемещения и стойки в сочетании с техническими приемами нападения. Передача мяча 

сверху двумя руками. Передача мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача. 

Верхняя прямая подача. Подводящие упражнения к нападающему удару. 

Техника защиты. 

Прием мяча. Выполнение приема мяча из различных и.п. прием мяча с подачи. Страховка. 

Прием мяча после отскока от стены, пола. 

Техника нападения. Перемещения и стойки. Перемещения и стойки в сочетании с 

техническими приемами нападения. Перемещения различными способами на  аксимальной 

скорости в сочетании с остановками, прыжками, стойками. Передача мяча. 
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Передача мяча сверху, снизу в парах, через сетку. Передача мяча сверху двумя руками с 

отвлекающими действиями. Передачи мяча сверху двумя руками, различные по высоте и 

расстоянию у сетки, со стенкой, в прыжке и на месте. Подача мяча. 

Нижняя прямая подача на точность, по зонам. Верхняя прямая подача. Чередование способов 

подач в сочетании с требованиями точности. Совершенствование изученных подач. 

Нападающий удар. Обучение нападающему удару. Основные фазы нападающего удара 

(разбег, толчок, удар, приземление). Имитация нападающего удара. Нападающий удар из зон 

2,4. Передача мяча сверху двумя руками. Передача мяча снизу двумя руками. 

Нижняя прямая подача. Верхняя прямая подача. Подводящие упражнения к нападающему 

удару у стены. Прямой нападающий удар. Техника защиты. Стойки и перемещения игрока при 

приеме снизу. Прием мяча. Выполнение приема мяча из различных и.п. прием мяча с  подачи. 

Страховка. Прием мяча после отскока от стены, пола. Выполнение приема мяча различными 

способами и с последующим падением: подач, различных нападающих ударов. 

Тактическая подготовка 

Тактика нападения. 

Индивидуальные групповые, командные действия. Обучение расстановке игроков, переход. 

Чередование передачи. Выбор необходимого места на площадке при приеме мяча. Первая 

передача связующему игроку. Вторая передача. 

Тактика защиты. 

Индивидуальные, групповые, командные действия. Перемещения к сетке, при приеме мяча. 

Страховка. Выбор действия: прием в защите или страховка. Взаимодействие игроков задней 

линии. Расположение игроков при приеме. Индивидуальное блокирование. Взаимодействие и 

перемещение игроков задней линии при атаке соперника. Варианты расположения игроков 

при приеме подачи. 

Интегральная подготовка 

Упражнения на переключение в выполнении технических приемов нападения и защиты 

повышенной интенсивности и дозировки с целью обучения навыков технических приемов и 

развития специальных приемов в единстве. 

Учебные игры. Система заданий в игре, включающая основной материал по технической и 

тактической подготовке. 

Упражнение на переключение в выполнении тактических действий в нападении и защите 

повышенной интенсивности и дозировки и с целью совершенствования навыков тактических 

действий, технических приемов и развития специальных качеств в единстве. 

Контрольные игры. Применяются систематически для решения учебных задач. Особая их роль 

при подготовке к соревнованиям. 

Техническая подготовка: стойка и перемещения игрока, передача мяча над собой в кругу, стоя 

у стены, передача мяча снизу над собой и с продвижением вперед, подача мяча. 

Тактическая подготовка: действия при второй передаче, прием мяча снизу, взаимодействие в 

команде. 

Для получения необходимой информации контрольные испытания включены в Программу: 

Физическое развитие. Обследование физического развития производится по общепринятой 

методике биометрических измерений (рост, вес, группа здоровья). 

Физическая подготовка: тестирование по общей физической подготовке с целью проверки 

развития основных физических качеств. Бег 30 м-быстрота, челночный бег - координация, 

прыжок в длину с места - скоростно-силовые качества, бег 1 км - выносливость, наклон вперед 

- гибкость. 

Техническая подготовка: стойка и перемещения игрока, передача мяча над собой в кругу, стоя 

у стены, передача мяча снизу над собой и с продвижением вперед, подача мяча. 

Тактическая подготовка: действия при второй передаче, прием мяча снизу, взаимодействие в 

команде. 

Формы организации и виды деятельности  

Формы организации: 
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- спортивная секция; 

- спортивно-оздоровительная практика; 

- соревнования; 

-турниры; 

-мастер-классы. 

Виды деятельности: 

-познавательная; 

-спортивно-оздоровительная; 

-игровая 

Тематическое планирование 

Номер 

раздела, 

темы 

Название разделов и тем Количество 

часов 

1 Развитие волейбола в России. ТБ 1 

2  Перемещения 3 

3  Верхняя передача 3 

4  Нижняя передача 2 

5 Приём мяча 3 

6 Подвижные игры и эстафеты 2 

7  Индивидуальные тактические действия в защите 2 

8 Закрепление техники верхней передачи 3 

9 Закрепление техники нижней передачи 3 

10 Верхняя прямая подача 3 

11 Закрепление техники приёма мяча с подачи 3 

12 Совершенствование техники верхней, нижней передачи 3 

13  Прямой нападающий удар 2 

14 Совершенствование верхней прямой подачи 3 

15 Совершенствование приёма мяча с подачи и в защите 3 

16 Двусторонняя учебная игра 3 

17 Одиночное блокирование 2 

18 Страховка при блокировании 2 

19 Верхняя передача двумя руками в прыжке 3 

20 Прямой нападающий удар 3 

21 Верхняя, нижняя передача двумя руками назад 3 

22 Совершенствование приёма мяча с подачи и в защите 3 

23 Двусторонняя учебная игра 3 

24 Одиночное блокирование и страховка 2 

25 Командные тактические действия в нападении и защите 3 

 Итого 68 

2.2.34. Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Баскетбол» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
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 Привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом (баскетболом). 

 Формирование здорового образа жизни. 

 Воспитание умения действовать в команде. 

Метапредметные: 

 Развитие физических способностей, укрепление здоровья, закаливание организма. 

 Развитие и укрепление опорно-двигательного и суставно-связочного аппарата. 

 Развитие специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости, выносливости, 

скоростно-силовых качеств) для успешного овладения навыками игры в баскетбол. 

Предметные: 

 Обучить теоретическим основам баскетбола. 

 Обучить основам техники перемещений и стоек, подачи мяча, приема и передачи мяча, 

 ведению мяча, броскам в корзину. 

 Обучить индивидуальным и групповым тактическим действиям. 

 Сформировать систему навыков соревновательной деятельности по баскетболу. 

Содержание  

Программа рассчитана на 102 часа 

Теоретическая подготовка. Развитие баскетбола в России. 

История появления баскетбола как игры. Развитие баскетбола за рубежом. Развитие 

баскетбола в России. Баскетбол как вид спорта. Развитие школьного баскетбола. 

Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях. 

Соблюдение санитарно – гигиенических норм во время занятий баскетболом. Форма одежды, 

обувь для занятий. Прохождение диспансеризации как необходимое условие сохранения 

здоровья. Инструктаж по технике безопасности при игре в баскетбол. 

3. Физическая подготовка 

3. 1. Общая физическая подготовка. 

1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с партнером, с 

предметами (набивными мячами, фитболами, гимнастическими палками, обручами, с мячами 

различного диаметра, скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, 

скамейка, канат). 

1.2. Подвижные игры.  

1.3. Эстафеты. 

1.4. Полосы препятствий. 

1.5. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты). 

3. 2. Специальная физическая подготовка. 

2.1. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. 

2.2. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 

2.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. 

2.4. Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

4. Техническая подготовка 

4. 1. Упражнения без мяча. 

1.1. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу. 

1.2. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком: 

с разной скоростью; 

в одном и в разных направлениях. 

1.3. Передвижение правым – левым боком. 

1.4. Передвижение в стойке баскетболиста. 

1.5. Остановка прыжком после ускорения. 

1.6. Остановка в один шаг после ускорения. 

1.7. Остановка в два шага после ускорения. 

1.8. Повороты на месте. 

1.9. Повороты в движении. 

1.10. Имитация защитных действий против игрока нападения. 
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1.11. Имитация действий атаки против игрока защиты. 

4. 2. Ловля и передача мяча. 

2.1. Двумя руками от груди, стоя на месте. 

2.2. Двумя руками от груди с шагом вперед. 

2.3. Двумя руками от груди в движении. 

2.4. Передача одной рукой от плеча. 

2.5. Передача одной рукой с шагом вперед. 

2.6. То же после ведения мяча. 

2.7. Передача одной рукой с отскоком от пола. 

2.8. Передача двумя руками с отскоком от пола. 

2.9. Передача одной рукой снизу от пола. 

2.10. То же в движении. 

2.11. Ловля мяча после полуотскока. 

2.12. Ловля высоко летящего мяча. 

2.13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 

2.14. Ловля катящегося мяча в движении. 

4.3. Ведение мяча. 

3.1. На месте. 

3.2. В движении шагом. 

3.3. В движении бегом.  

3.4. То же с изменением направления и скорости. 

3.5. То же с изменением высоты отскока. 

3.6. Правой и левой рукой поочередно на месте. 

3.7. Правой и левой рукой поочередно в движении. 

3.8. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте. 

4. 4. Броски мяча. 

4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места. 

4.2. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места. 

4.3. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и остановки. 

4.4. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. 

4.5. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения. 

4.6. Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 

4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения.  

4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов. 

4.9. В прыжке одной рукой с места. 

4.10. Штрафной. 

4.11. Двумя руками снизу в движении. 

4.12. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. 

4.13. В прыжке со средней дистанции. 

4.14. В прыжке с дальней дистанции. 

4.15. Вырывание мяча. 

4.16. Выбивание мяча. 

5. Тактическая подготовка 

1.Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

2. Защитные действия при опеке игрока с мячом. 

3. Перехват мяча. 

4. Борьба за мяч после отскока от щита. 

5. Быстрый прорыв. 

6. Командные действия в защите. 

7. Командные действия в нападении. 

8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

Формы организации и виды деятельности  
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Формы организации: 

- спортивная секция; 

- спортивно-оздоровительная практика; 

- соревнования; 

-турниры; 

-мастер-классы. 

Виды деятельности: 

-познавательная; 

-спортивно-оздоровительная; 

-игровая. 

Тематическое планирование 

Номер 

раздела, 

темы 

Название разделов и тем Количество 

часов 

1 Развитие баскетбола в России. ТБ 2 

2 Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях 2 

 Общая и специальная физическая подготовка  

3 Единая спортивная классификация. 

ОФП 

2 

4 Совершенствование техники передвижения при нападении. 2 

5 Тактика нападения. Индивидуальные действия с мячом и без мяча. 2 

6 Контрольные испытания. 

Учебная игра. 

2 

7 Костно- мышечная система, ее строение, функции. 

Техника передвижения приставными шагами. 

2 

8 Индивидуальные действия при нападении с мячом и без мяча. 2 

9 Индивидуальные действия при нападении. Учебная игра. 2 

10 Гигиенические основы режима труда  и отдыха юных спортсменов. 

ОФП 

2 

11 Совершенствование техники передвижений. 2 

12 Выбор способа ловли в зависимости от направления и силы  полета 

мяча. 

2 

13 Взаимодействие двух игроков  - «заслон в движении». Учебная игра. 2 

14 Сочетание выполнения различных способов ловли мяча в условиях 

жесткого сопротивления. 

1 

15 Взаимодействие трех игроков  - «скрестный выход». 2 

16 Упражнения на развитие специальных физических качеств. Учебная 

игра. 

2 

17 Гигиенические требования к питанию юных спортсменов. ОФП 1 

18 Скрытые передачи мяча под рукой, из-за спины, из-за спины в пол. 

СФП 

1 

19 Применение изученных взаимодействий в условиях позиционного 

нападения. 

1 

20 Применение изученных взаимодействий в условиях личного 1 
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прессинга. 

21 Инструкторская и судейская практика. Учебная игра 2 

22 Контрольные испытания.СФП 1 

23 ОФП. Командные действия в нападении. 1 

24 Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков в 

зависимости от ситуации на площадке.  

1 

25 Самоконтроль в процессе занятий спортом. 1 

26 Сочетание выполнения бросков мяча из различных точек в условиях 

жесткого сопротивления. 

1 

27 Выбор места и момента для борьбы за отскочивший от щита мяч при 

блокировке. Учебная игра. 

2 

28 Противодействие взаимодействию двух игроков – «заслону в 

движении». СФП 

1 

29 Оказание первой помощи при несчастных случаях. Бросок мяча в 

движении с одного шага. 

1 

30 Блокировка при борьбе за овладение мячом, отскочившим от щита. 1 

 Основы техники и тактики игры  

31 Взаимодействие двух игроков «подстраховка». 1 

32 Совершенствование техники передачи мяча. 1 

33 Сочетание способов передвижения с выполнением различных 

технических приемов в усложненных условиях. Учебная игра. 

2 

34 Действия одного защитника против двух нападающих. СФП 1 

35 Ведение мяча с изменением направления движения. 1 

36 Применение изученных защитных стоек и передвижений в 

зависимости от действий и расположения нападающих. 

1 

37 Многократное  выполнение технических приемов и тактических 

действий. 

1 

38 Система зонной защиты 2 – 3, 2 – 1 - 2. 

 Учебная игра. 

2 

39 Совершенствование техники броска мяча. 1 

40 Сочетание личной и зонной системы защиты в процессе игры. 1 

41 Применение изученных взаимодействий в системе быстрого прорыва. 

Учебная игра. 

2 

42 Воспитание нравственных и волевых качеств. Ведение мяча с 

переводом на другую руку. 

1 

43 Контрольные испытания. 

Учебная игра. 

2 

44 Инструкторская и судейская практика. 

Учебная игра. 

2 

45 Противодействие игрокам различных игровых функций при разных 

системах игры в нападении. 

1 
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46 Инструкторская и судейская практика. 

Учебная игра. 

2 

47 Ведение мяча с изменением высоты отскока. 

ОФП 

1 

48 Передача мяча двумя руками с отскоком от пола. 2 

49 Чередование упражнений на развитие специальных физических 

качеств. 

1 

50 Техническая подготовка юного спортсмена. 1 

51 Бросок мяча изученными способами после выполнения других 

технических приемов. 

Учебная игра. 

2 

52 Учебная игра. Взаимодействие двух игроков «подстраховка». 2 

53 Передвижения в защитной стойке назад, вперед и в сторону. Техника 

овладения мячом. 

2 

54 Противодействия взаимодействию трех игроков – «сдвоенному 

заслону».  СФП 

1 

55 Чередование изученных тактических действий (индивидуальных, 

групповых, командных). 

1 

56 Сущность и назначение планирования. Учебная игра.  2 

57 Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков в 

зависимости от ситуации на площадке. 

2 

 Контрольные игры и соревнования  

58 Характерные особенности периодов спортивной тренировки. Учебная 

игра. 

1 

59 Совершенствование техники ведения мяча. 2 

60 Учет в процессе спортивной тренировки. 

ОФП. 

1 

61 Правила игры и методика судейства. 

Учебная игра. 

2 

62 Переключения от действий в нападении к действиям в защите. СФП 1 

 Тестирование  

63 История развития баскетбола. 

Контрольные испытания. 

1 

64 Совершенствование тактических действий в нападении и защите. 

Учебная игра. 

2 

65 Совершенствование техники ловли и передачи мяча. 2 

66 Многократное  выполнение технических приемов и тактических 

действий. 

2 

67 Соревнования по баскетболу. Показательные игры. 2 

68 Итого: 102 

2.2.35. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Химия вокруг нас» 

Планируемые результаты. 
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Личностные результаты:  

 мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для 

понимания сущности научной картины мира; представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли 

химии в познании этих закономерностей; 

 познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

 интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

 осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки 

на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек 

(употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил 

безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

Метапредметные: 

 Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, умение 

видеть проблему, формулировать вопросы, выдвигать гипотезу, проводить 

эксперимент, описывать и анализировать полученные данные, делать выводы по 

полученным результатам; 

 Умение соотносить свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение организовывать совместную деятельность в рамках учебного сотрудничества, 

работать индивидуально и в группе; 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и решать учебные 

задачи, активно использовать свои способности в познавательной деятельности; 

развивать мотивы и интересы интеллектуального развития; 

 Развитие навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

 Формирование умений работать с различными источниками информации, печатными 

изданиями, справочниками, Интернет-ресурсами, ЭОР, формирование ИКТ-

компетенций; 

 Развитие умений анализировать данные по химическому эксперименту, обрабатывать 

их, составлять таблицы, диаграммы, схемы; 

 Формирование навыков адекватного использования речевых средств в ходе ведения 

дискуссии, аргументированного отстаивания своей точки зрения; развитие 

коммуникативных качеств личности школьника, навыков совместной деятельности в 

коллективе. 

Учащиеся смогут узнать: 

 - состав, строение, свойства веществ в быту и в окружающем мире, их применении,  

    необычных свойствах и нахождении в природе; 

-  об особенностях химических процессов, происходящих в природе; 

-  о взаимосвязи химических процессов с окружающей средой и проблемами охраны  

   окружающей среды; 

- об органических и неорганических соединениях и их влиянии на здоровье человека; 

Учащиеся смогут научиться: 

- выполнять химический эксперимент как ТРИЗ; 

- выполнять качественные реакции на органические и неорганические вещества; 

- решать логические задачи на разделение смесей и очистку веществ, 
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- анализировать состав неорганических и органических веществ, химический состав 

продуктов    

   питания, делать выводы об их пригодности в употреблении; 

- придерживаться правил безопасного обращения с СМС, средствами бытовой химии; 

- анализировать влияние лекарственных препаратов на организм человека. 

Практический выход деятельности учащихся: 

-  Разработка и защита проектов; 

-  Создание буклетов, памяток, информационных листков по изучаемым вопросам; 

-  Разработка и защита исследовательских работ. 

-  Проведение научно-практической конференции; 

-  Участие в олимпиадах различного уровня. 

Содержание программы 

       Химия вокруг нас (3 часа) 

       Вводное занятие.  Знакомство с учащимися, анкетирование: (что привело тебя на занятия). 

Выборы совета, девиза, эмблемы объединения, знакомства обучающихся с их обязанностями 

и оборудованием рабочего места, обсуждение и корректировка плана работы, предложенного 

учителем. Химия вокруг нас. Значение химии в народном хозяйстве, в развитии науки и в 

познании окружающего мира. 

       Работа в химической лаборатории (9 часов) 

       Правила работы в химической лаборатории и охрана труда. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории: со стеклом, металлом, пробками. Ознакомление учащихся с 

классификацией и требованиями, предъявляемыми к хранению лабораторного оборудования, 

изучение технических средств обучения, предметов лабораторного оборудования. Техника 

демонстрации опытов (на примерах одного - двух занимательных опытов). Составление 

таблиц, отражающих классификацию веществ, изготовление этикеток неорганических 

веществ, составление списка реактивов, несовместимых для хранения 

         Практическая работа 1. Монтаж приборов по заданному образцу. Испытание приборов 

для получения газов на герметичность. 

         Методы лабораторных исследований. Техника лабораторных работ. Марки химических 

реактивов. Дистиллированная вода и её свойства. Химическая посуда, её мытьё и сушка. Весы 

и взвешивание. Измельчение твёрдых веществ. Растворение и растворы. Фильтрование 

растворов. Способы очистки жидких, твёрдых и газообразных веществ. 

         Практическая работа 2. Выполнение типовых химических операций, обращение с 

лабораторным оборудованием, химической посудой и реактивами. 

        Практическая работа 3. Очистка и определение физических констант веществ. 

        Экскурсия в агрохимическую лабораторию 

        Подготовка к олимпиаде школьного и муниципального уровня (10 часов) 

Решение задач на вычисления по химическим уравнениям с использованием химических 

понятий.  Решение расчетных задач на вывод формулы органического вещества по массовой 

доле химического элемента или по продуктам сгорания. 

        Этапы работы над научным исследованием. Виды исследовательских работ. (4 часов) 

Этапы работы над научным исследованием. Виды исследовательских работ. Форма 

исследовательской работы (доклад, научная статья, научный отчёт, реферат, монография). 

Структура исследовательской работы. 

         Как оформить результаты научного исследования. (3 часа) 

Как оформить результаты научного исследования. Требования к содержанию отчёта о 

проведённом исследовании. Элементы письменного отчёта о проведённой научно-

исследовательской работе (тема исследования, актуальность выбора темы исследования, 

объект и предмет исследования, цели, и задачи исследования, гипотеза, теоретическая и 

прикладная ценность полученных результатов, указание на методы исследования, краткий 

обзор имеющейся по данной теме литературы, выводы и рекомендации). 

         Экскурсия в библиотеку. 
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         Этапы работы над проектом. Типы проектов. (4 часов) 

Этапы работы над проектом. Типы проектов. Форма проекта (буклет, листовка, памятка, 

стенгазета, презентация). Структура проекта. 

         Как работать с научной литературой. Этапы работы с литературными источниками 

(общее ознакомление, внимательное чтение по главам и разделам, выборочное чтение, 

составление плана прочитанного материала, выписка из прочитанного, сравнение и 

сопоставление прочитанного с другими источниками), содержание этапов. 

Как оформить результаты для составления проекта. (3 часа) 

Как оформить результаты для составления проекта. Требования к содержанию отчёта о 

проведённой работы над проектом. Элементы письменного отчёта о проведённой работы над 

проектом (тема проекта, актуальность выбора темы проекта, объект и предмет проекта, цели, 

и задачи проекта, практическая ценность проекта, краткий обзор имеющейся по данной теме 

литературы, выводы и рекомендации). 

          Экскурсия в библиотеку. 

         Качественный анализ некоторых средств бытовой химии, косметических средств,   

лекарственных препаратов, пластмасс. (18 часов) 

          Анализ жидких моющих средств для мытья посуды    

Состав, свойства и особенностей применения моющих средств. Цвет. Запах. Вязкость. 

Растворимость в воде. Исследование pH раствора. Влияние моющих средств на организм 

человек 

 Практическая работа 4. Изучение физических свойств средств для мытья посуды. Цвет. 

Запах. Вязкость. Растворимость в воде.  Исследование pH раствора. 

          Практическая работа 5. Изучение химических свойств средств для мытья посуды 

Влияние растворов моющих средств для посуды на протекание процессов коррозии железных 

предметов.  

Оформление отчёта. 

          Оформление отчёта. 

          Оформление отчета в виде буклета или памятки. 

          Качественный состав некоторых зубных паст. Особенности и состав зубных паст 

 Практическая работа 6. Как влияет зубная паста на прочность зубов. Проведение 

химического взаимодействия кислот и соединений кальция 

         Практическая работа 7. Приготовление образцов зубных паст в домашних условиях и 

проведение эксперимента по изучению их состава 

         Оформление отчёта. 

         Оформление рекомендаций по правилам применению зубных паст и сохранению зубов в 

виде презентации, оформление буклета с образцами изготовления зубных паст в домашних 

условиях 

          Качественный анализ некоторых лекарственных препаратов 

          Практическая работа 8. Качественный анализ цитрамона, ацетилсалициловой кислоты 

на наличие фенола. 

         Яды вокруг нас. Нахождение токсичных веществ в лекарственных препаратах, 

косметических средствах. Определение наличие фенола в образцах лекарственных препаратов 

на основе цитрамона ацетилсалициловой кислоты. Опасность при применении аспирина, 

цитрамона. 

          Практическая работа 9. Качественное определение состав соли, входящий в состав 

препарата ферроплекс.  

          Медицинский препарат ферроплекс. Химический состав ферроплекса. Качественные 

реакции на растворимую среднюю соль, образованную нерастворимым основанием и сильной 

кислотой. Аскорбиновая кислота (витамин С) для лучшего усвоения основного компонента 

организмом.  

          Оформление отчёта. 

          Анализ некоторых косметических средств: для выпрямления и гладкости волос, краски 
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для волос, средств по уходу за ногтями. 

         Анализ состава на нахождение токсичных веществ в средствах для выпрямления и 

гладкости волос, краски для волос, средств по уходу за ногтями. 

           Оформление отчёта в виде буклетов, информационных листков. 

          Полимеры в жизни человека. Происхождение, классификация полимеров, способы их 

получения, состав, структура. Термореактивность и термопластичность пластмасс.  

         Практическая работа 10. Распознавание наиболее распространенных в быту пластмасс. 

Распознавание наиболее распространенных в быту пластмасс, отношение к нагреванию, 

испытание в пламени. 

          Оформление отчёта. 

          Оформление информационного листка "Маленькая победа для себя". 

 Роль речевых умений в научном исследовании (4 часа) 

          Роль речевых умений в научном исследовании. Культура выступления. Развитие дикции, 

произношения и речевых умений учащихся. 

          Решение олимпиадных заданий по химии. (6 часов) 

Выполнение примерных заданий с целью подготовки к Ползуновской межрегиональной 

открытой олимпиаде.  

          Презентация проектов (4 часа) 

          Внутришкольная конференция исследовательских проектов. Подведение итогов и 

анализ работы кружка за год. Отчет членов кружка, демонстрация изготовленных членами 

кружка презентаций, памяток, буклетов, информационных листков, конкурсных газет, 

исследовательских работ. 

Формы организации и виды деятельности  

Формы организации: 

- кружок; 

- познавательная практика; 

- поисковые исследования; 

-практикум; 

-мастер-классы. 

Виды деятельности: 

-познавательная; 

-исследовательская; 

-техническое творчество 

Тематическое планирование 

Номер 

раздела, 

темы 

              Название разделов и тем Практические 

работы, опыты, 

демонстрации 

Количе- 

ство часов 

 Химия вокруг нас   3 

1 Химия – наука о веществах и их превращениях  1 

2. Значение химии в народном хозяйстве, в развитии 

науки и в познании окружающего мира. 

 1 

3. Логические задачи на сравнение и описание 

физических свойств веществ. 

 1 

  Работа в химической лаборатории  9 

4. Лабораторное оборудование. Правила работы в 

химической лаборатории и охрана труда 

 1 

5. Техника демонстрации опытов Демонстрация  1 

6. Составление таблиц, отражающих классифика-цию 

веществ, изготовление этикеток, составление списка 

реактивов, несовместимых для хранения. Марки 

химических реактивов 

 1 
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7. Монтаж приборов по заданному образцу. Испытание 

приборов для получения газов на герметичность 

Практ. работа 1 1 

8. Методы лабораторных исследований  1 

9. Выполнение типовых химических операций, 

обращение с лабораторным оборудованием, 

химической посудой и реактивами 

Практ. работа 2. 2 

10 Очистка и определение физических констант 

веществ 

Практ. работа 3. 1 

11 Экскурсия в агрохимическую лабораторию  1 

 Подготовка к олимпиаде школьного и 

муниципального уровня  

 10 

12 Введение. Общие требования к решению задач по 

химии. Использование знаний физики и математики. 

Способы решения задач. 

 1 

13 Решение задач на вычисления по химическим 

уравнениям с использованием понятий «масса», 

«объем», «количество вещества». 

 2 

14 Вычисление массы продукта реакции, если для неё 

взят раствор с определённой массовой долей 

исходного вещества  

 1 

15 Решение задач на молярную концентрацию и 

приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией. 

 1 

16 Задачи по формулам веществ, содержащих 

кристаллизационную воду 

 1 

17 Решение расчетных задач на вывод формулы 

органического вещества по массовой доле 

химического элемента или по продуктам сгорания. 

 2 

18 Задачи на смеси газов, на определение объёмной 

доли (%) 

 1 

19 Задачи на определение мольной доли (%) 

компонентов газовой смеси. 

 1 

 Работа над научным исследованием.   4 

20 Виды исследовательских работ  1 

21 Формы исследовательской работы  1 

22 Структура исследовательской работы  1 

23 Работа с научной литературой  1 

 Как оформить результаты научного исследо-вания.   3 

24 Требования к содержанию отчёта о проведённом 

исследовании 

 1 

25 Элементы письменного отчёта о проведённой 

научно-исследовательской работе 

 1 

26 Экскурсия в библиотеку.    1 

 Работа над проектом.     4 

27 Этапы работы над проектом. Типы проектов.  1 

28 Структура проекта  1 

29 Форма проекта (буклет, листовка, памятка, 

стенгазета, презентация). 

 1 

30 Как работать с научной литературой.  1 

 Как оформить результаты для составления проекта  3 
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31 Требования к содержанию отчёта о проведённой 

работы над проектом. 

 1 

32 Элементы письменного отчёта о проведённой работе 

над проектом. 

 1 

33 Экскурсия в библиотеку  1 

          Качественный анализ некоторых средств 

         бытовой химии, косметических средств,   

         лекарственных препаратов, пластмасс.  

 18 

34 Анализ жидких моющих средств для мытья посуды      

35 Состав, свойства и особенностей применения 

моющих средств 

 1 

36 Изучение физических свойств средств для мытья 

посуды.  

Практ. работа 4. 1 

37 Изучение химических свойств средств для мытья 

посуды  

Практ. работа 5. 1 

38 Оформление отчёта.  1 

 Качественный состав некоторых зубных паст   

39 Качественный состав некоторых зубных паст. 

Особенности и состав зубных паст 

 1 

40 Влияние зубных паст на прочность зубов. 

Проведение химического взаимодействия кислот и 

соединений кальция 

Практ. работа 6. 1 

41 Приготовление образцов зубных паст в домашних 

условиях и проведение эксперимента по изучению 

их состава 

Практ. работа 7. 1 

42 Оформление отчёта  1 

 Качественный анализ некоторых лекарственных 

препаратов 

  

43 Нахождение токсичных веществ в лекарственных 

препаратах, косметических средствах 

 1 

44 Качественный анализ цитрамона, ацетил-

салициловой кислоты на наличие фенола. 

Практ. работа 8. 1 

45 Качественное определение состав соли, входящий в 

состав препарата ферроплекс. 

Практ. работа 9. 1 

46 Оформление отчёта  1 

 Анализ некоторых косметических средств.   

47 Анализ состава на нахождение токсичных веществ в 

средствах для выпрямления и гладкости волос, 

краски для волос, средств по уходу за ногтями. 

 2 

48 Оформление отчёта в виде буклетов, информа-

ционных листков. 

 1 

 Полимеры в жизни человека.   

49 Полимеры в жизни человека. Происхождение, 

классификация полимеров, способы их получения, 

состав, структура. Термореактивность и 

термопластичность пластмасс.  

 1 

50 Распознавание наиболее распространенных в быту 

пластмасс, отношение к нагреванию, испытание в 

пламени. 

Практ. раб. 10. 1 

51 Оформление информационного листка "Маленькая 

победа для себя". 

 1 
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 Роль речевых умений в научном исследовании          4 

52 Роль речевых умений в научном исследовании. 

Культура выступления.  

 2 

53 Развитие дикции, произношения и речевых умений 

учащихся. 

 2 

 Решение олимпиадных заданий по химии.   6 

54 Выполнение примерных заданий с целью 

подготовки к Ползуновской межрегиональной 

открытой олимпиаде.  

 3 

55 Выполнение примерных заданий за прошлые годы.   3 

 Презентация проектов   4 

56 Внутришкольная конференция исследовательских 

проектов.  

Конференция 2 

57 Подведение итогов и анализ работы кружка за год. 

Отчет членов кружка, демонстрация изготовленных 

членами кружка презентаций, памяток, буклетов, 

информационных листков, конкурсных газет, 

исследовательских работ. 

 2 

 Итого:  68 

2.2.36. Программа курса внеурочной деятельности «Гиревой спорт» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 Привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом. 

 Формирование здорового образа жизни. 

 воспитывать дисциплинированность 

 способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

 воспитание морально-волевых качеств 

 формирование у учащихся устойчивой мотивации и интереса к занятиям гиревым 

спортом и здоровому образу жизни. 

Метапредметные : 

 Развитие физических способностей, укрепление здоровья, закаливание организма. 

 Развитие и укрепление опорно-двигательного и суставно-связочного аппарата. 

 Развитие специальных способностей (обучение учащихся технике выполнения 

упражнений гиревого спорта на начальных этапах обучения и дальнейшее ее 

совершенствование на последующих этапах) 

Предметные 

 Дать необходимых дополнительных знаний и умений в области раздела физической 

культуры и спорта и силовой подготовки 

 Обучить учащихся составлять индивидуальные тренировочные комплексы. 

 Научить правильно, регулировать свою физическую нагрузку. 

 Обучение учащихся основам судейской и инструкторской практики. 

Содержание программы 

Программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю, по 1часу на занятие. Программа 

реализуется в сотрудничестве с ДЮСШ «Юность» (по Соглашению), Федерацией гиревого 

порта Алтайского края, Отделом по Физической культуре и спорту Ключевского района. 

Теоретическая подготовка. Возникновение и дальнейшее развитие гиревого спорта как вида. 

История возникновения. Развитие гиревого за рубежом. Развитие гиревого спорта в России. 

Гиревой порт как вид спорта. «Силачи»- лучшие спортсмены в гиревом спорте, их 

достижения. 

Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях. 

Соблюдение санитарно– гигиенических норм во время занятий гиревым спортом. Форма 
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одежды, обувь для занятий. Прохождение диспансеризации как необходимое условие 

сохранения здоровья. Инструктаж по технике безопасности на занятиях по гиревому спорту. 

3. Физическая подготовка 

3. 1. Общая физическая подготовка. 

1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с партнером, с 

предметами (набивными мячами, фитболами, гимнастическими палками, обручами, с мячами 

различного диаметра, скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, 

скамейка, канат). 

1.2. Подвижные и спортивные игры.  

1.3. Эстафеты. 

1.4. Полосы препятствий. 

1.5. Гимнастические упражнения. 

3. 2. Специальная физическая подготовка. 

2.1. Упражнения на развитие силовых способностей. 

2.2. Упражнения на развития выносливости. 

2.3. Упражнения на развития специальной выносливости. 

2.4. Упражнения на развития скоростно-силовых качеств. 

4. Техническая подготовка 

4.1.«Рывковые махи» одной гири одной рукой. 

4.2.«Рывковые махи» одной гири двумя руками. 

4.3.«Рывковые махи» двух гирь двумя руками. 

4.4.Взятие гири на грудь (забросы). 

4.5.Подбрасывание гирь на ноках. 

4.6.Упражнения на укрепления предплечий. 

4.7.Упражнение «толчок гири». 

4.8.Упражнение «рывок гири». 

4.9.Упражнение для укрепления мышц спины «гиперэкстензия». 

4.10.Упражнение «приседания без отягощения». 

4.11.Выпрыгивание из «полуприседа». 

4.12.Упражнение «подъемы гантелей на бицепс». 

4.13.Упражнение «прогулка фермера». 

4.14.Упражнение «становая тяга». 

4.15.Упражнение «французкий  жим». 

4.16.Упражнение «приседания со штангой на плечах». 

4.17.Упражнение разводка гантелей в стороны из положения «лежа». 

4.18.Упражнение «выпады». 

4.19.Упражнение «Бёрпи». 

4.20.Подвижные игры и этафеты с элементами тяжелой атлетики. 

4.21.Упражнение «жим гантелей сидя». 

4.22.Упражнение «тяга штанги к подбородку». 

4.23.Упражнение «тяга штанги в наклоне». 

4.24.Упражнение «наклоны со штангой на плечах». 

4.25.Упражнение попеременный жим. 

4.26.Упражнение на удержание гири. 

4.27.Упражнение сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 

Формы организации и виды деятельности  

Формы организации: 

- спортивная секция; 

- спортивно-оздоровительная практика; 

- соревнования; 

-турниры; 

-мастер-классы. 
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Виды деятельности: 

-познавательная; 

-спортивно-оздоровительная; 

-игровая 

Тематическое планирование 

Номер 

раздела

, темы 

Название разделов и тем Количество 

часов 

1 Вводное занятие.  Знакомство со снарядами. Техника безопасности. 

Техника безопасности на занятии. 

1 

2 Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях 1 

 Общая и специальная физическая подготовка  

3 Единая спортивная классификация. Правила и требования в гиревом 

спорте. Разговор о правильном питании и режиме дня гиревика 

2 

4 Разучивание упражнений на растяжение мышц и суставов. Бег на 

средние дистанции. 

1 

5 Разучивание упражнения «становая тяга». 1 

6 Разучивание упражнения «французкий  жим». 1 

7 Отработка упражнения французкий жим». 1 

8 Знакомство с упражнением для укрепления мышц спины 

«гиперэкстензия». 

1 

9 Разучивание упражнения «приседания без отягощения». 1 

10 Разучивание упражнения «подъемы гантелей на бицепс». 1 

11 Разучивание упражнения «прогулка фермера». 1 

12 Отработка изученных упражнений в едином комплексе 1 

13 Изучение упражнения «приседания со штангой на плечах» 1 

14 Изучение упражнения «сгибание и разгибание рук в упоре лёжа» 1 

15 Разучивание движений разводка гантелей в стороны из положения 

«лежа». 

1 

16 Разучивание упражнения «выпады». 1 

17 Разучивание упражнения выпрыгивание из «полуприседа». 1 

18 Отработка изученных упражнений в едином комплексе 1 

19  Разучивание упражнения «Бёрпи». 1 

20 Подвижные игры и этафеты с элементами тяжелой атлетики. 1 

21 Разучивание упражнения «жим гантелей сидя». 1 

22 Разучивание упражнения  «тяга штанги в наклоне». 1 

23  Разучивание упражнения  «наклоны со штангой (гирей) на плечах». 1 

24 Разучивание упражнения  «попеременный жим». 1 

25 Разучивание упражнения  «Напрыгивание на пьедестал» 1 

26 Разучивание упражнения «подъём туловища из положения лёжа на 

сине». Упражнения на укрепление «косых мышц кора» и нижней части 

кора 

2 

27 Разучивание упражнения  «Жим штанги лёжа» 1 

28 Отработка изученных упражнений в едином комплексе- ОФП 1 

29 Знакомство с упражнением «рывок гири». ОФП 2 

30 Разучивание упражнений «рывковые махи». ОФП 2 

31 Отработка упражнения «рывковые махи». ОФП 2 

32 Отработка упражнения «рывок гири». ОФП 4 

33 Совершенствование техники изученных элементов. ОФП 4 

34 Контроль самочувствия, страховка, самостраховка. 1 
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35 Изучение правил проведения соревнования в упражнении "Рывок" 1 

36 Контрольная тренировка по упражнению «рывок». Анализирование 

результатов. 

2 

37 Спортивные игры. 1 

38 Знакомство с упражнением «толчок двух гирь». ОФП 4 

39 Изучение упражнения «Рывковые махи» двух гирь двумя руками. ОФП 3 

40 Изучение упражнения "Взятие гири на грудь (забросы)".ОФП 3 

41 Изучение упражнения "Подбрасывание гирь на ноках". ОФП 2 

42 Отработка упражнения «толчок двух гирь». ОФП 4 

43 Совершенствование техники изученных элементов. ОФП 4 

44 Изучение правил проведения соревнования. Инструкторская и 

судейская практика. 

2 

45 Контрольная тренировка по упражнению «толчок». Анализирование 

результатов. 

2 

46 Подвижные игры. 1 

47 Знакомство с упражнением «толчок двух гирь по длиному циклу». 

ОФП 

2 

48 Отработка упражнения «толчок двух гирь по длиному циклу». ОФП 4 

49 Совершенствование техники изученных элементов. ОФП 4 

50 Изучение правил проведения соревнований в упражнении "Толчок 

двух гирь по длиному циклу". Инструкторская и судейская практика. 

2 

51 Контрольная тренировка по упражнению «толчок двух гирь по 

длиному циклу». Анализирование результатов. 

2 

52 Спортивные игры. 1 

53 Изучение правил проведения соревнований в классичессическом 

двоеборье. Инструкторская и судейская практика. 

2 

54 ОФП. 1 

55 Подвижные игры. 1 

56 Сущность и назначение планирования тренировочного процесса. 

составление индивидуальных планов. ОФП 

1 

57 Совершенствование техники изученных элементов. ОФП 2 

 Контрольные игры и соревнования  

58 Показательное выступление в упражнении "Классическое двоеборье". 1 

59 Участие в районных соревнованиях по гиревому спорту. 1 

60 Участие в краевых соревнованиях по гиревому спорту. 1 

61 Участие во всероссийских соревнованиях по гиревому спорту. 1 

62 Судейская практика. 1 

 Тестирование  

63 История развития Гиревого спорта в России. Контрольные испытания. 1 

64 Сдача нормативов. 2 

65 Совершенствование техники. 2 

66 Многократное  выполнение технических приемов и тактических 

действий. 

2 

67 Соревнования по гиревому спорту. Показательные выступления. 2 

68 Итого: 102 

2.2.37. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Лыжный спорт» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 Привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом. 



419 
 

 Формирование здорового образа жизни. 

 воспитывать дисциплинированность 

 способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

 воспитание морально-волевых качеств 

 формирование у учащихся устойчивой мотивации и интереса к занятиям гиревым 

спортом и здоровому образу жизни. 

Метапредметные: 

 Развитие физических способностей, укрепление здоровья, закаливание организма. 

 Развитие и укрепление опорно-двигательного и суставно-связочного аппарата. 

 Развитие специальных способностей (обучение учащихся технике выполнения 

упражнений лыжного спорта на начальных этапах обучения и дальнейшее ее 

совершенствование на последующих этапах) 

Предметные: 

 Дать необходимых дополнительных знаний и умений в области раздела физической 

культуры и спорта и лыжной подготовки 

 Обучить учащихся составлять индивидуальные тренировочные комплексы. 

 Научить правильно, регулировать свою физическую нагрузку. 

 Обучение учащихся основам судейской и инструкторской практики. 

Содержание  

Программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю, по 1часу на занятие. Программа 

реализуется в сотрудничестве с ДЮСШ «Юность» (по Соглашению), отделом по Физической 

культуре и спорту Ключевского района. 

Теоретическая подготовка. Возникновение и дальнейшее развитие лыжного спорта как вида. 

История возникновения. Развитие лыжного спорта за рубежом. Развитие лыжного спорта в 

России.  Лыжи как вид спорта. Лучшие спортсмены в лыжном спорте, их достижения. 

Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях. 

Соблюдение санитарно– гигиенических норм во время занятий лыжным спортом. Форма 

одежды, инвентарь и технические составляющие для занятий. Прохождение диспансеризации 

как необходимое условие сохранения здоровья. Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях по лыжному спорту. 

3. Физическая подготовка 

3. 1. Общая физическая подготовка. 

1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с партнером, с 

предметами (набивными мячами, фитболами, гимнастическими палками, обручами, с мячами 

различного диаметра, скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, 

скамейка, канат). 

1.2. Подвижные и спортивные игры.  

1.3. Эстафеты. 

1.4. Полосы препятствий. 

1.5. Упражненияна растяжение мышц. Зарядка. Закаливание. 

3. 2. Специальная физическая подготовка. 

2.1. Упражнения на развитие скоростных способностей. 

2.2. Упражнения на развития выносливости. 

2.3. Упражнения на развития специальной выносливости. 

2.4. Упражнения на развития скоростно-силовых качеств. 

4. Техническая подготовка. 

4.1. Упражнение для укрепления мышц спины «гиперэкстензия». 

4.2 .Упражнение «приседания без отягощения». 

4.3.  Выпрыгивание из «полуприседа». 

4.4. Упражнение «подъемы гантелей на бицепс». 

4.5. Упражнение «становая тяга». 

4.6. Упражнение «приседания со штангой на плечах». 
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4.7. Упражнение разводка гантелей в стороны из положения «лежа». 

4.8. Упражнение «Выпады». 

4.9. Упражнение «Бёрпи». 

4.10. Подвижные игры и этафеты с элементами лёгкой атлетики. 

4.11. Упражнение «жим гантелей сидя». 

4.12. Упражнение «тяга штанги к подбородку». 

4.13. Упражнение «тяга штанги в наклоне». 

4.14. Упражнение «наклоны со штангой на плечах». 

4.15. Упражнение сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 

4.16. Упражнение поднимание туловища из положения лёжа. 

4.17. Равномерный бег на ровной поверхности. 

4.18. Равномерный бег по пересечённой местности. 

4.19. Забегание в подъёмы с ускорением. 

4.20. Интервальный бег на ровной поверхности. 

4.21. Скоростной бег на короткие дистанции. 

4.22. Челночный бег. 

Формы организации и виды деятельности  

Формы организации: 

- спортивная секция; 

- спортивно-оздоровительная практика; 

- соревнования; 

-турниры; 

-мастер-классы. 

Виды деятельности: 

-познавательная; 

-спортивно-оздоровительная; 

-игровая 

Тематическое планирование 

Номер 

раздела

, темы 

Название разделов и тем Количество 

часов 

1 Вводное занятие. История зарождения лыжного спорта. Лыжный спорт 

в России.  

1 

2 Личная гигиена и , требования к одеждеи обуви лыжника. Значение и 

способы закаливания. Техника безопасности при занятиях в 

спортивном зале и на стадионе. 

2 

 Общая и специальная физическая подготовка  

3 Единая спортивная классификация. Правила и требования в лыжном 

спорте. Разговор о правильном питании и режиме дня спортсмена. 

Значение медицинского осморта. 

2 

4 Разучивание упражнений на растяжение мышц и суставов. Бег на 

средние дистанции. 

3 

5 Гимнастические упражнения без предметов для мышц плечевого пояса 1 

6 Гимнастические упражнения с предметами (набивные мячи, 

гимнастические палки, скакалки). 

1 

7 Гимнастические упражнения на гимнастическая стенка и скамейка, 

перекладина. 

1 

8 - Акробатические упражнения с перекатом в различных положениях 1 

9 Спортивные игры  1 

10 Имитация (спец. упражнения для лыжника). Совершенствование 

техники лыжных ходов 

3 
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11 Развитие специальной выносливости. Кросс (по пересеченной 

местности) 

1 

12 Развития силовых способностей 2 

13 Обучение подбору лыжного инвентаря 1 

14 Обучение подготовки лыж к занятию 1 

15 Совершенствование техники попеременного двухшажного 

классического хода 

6 

16 Совершенствование техники одновременного одношажного  

классического хода 

6 

17 Совершенствование техники одновременного бесшажнного 

классического хода 

7 

18 Совершенствование техники попеременного четырехшажного хода 7 

19 Беседа о правилах и программы соревнований. 1 

20 Контрольное соревнование (тренировка) 

на лыжах (классическим ходом) 

1 

21 Разбор ошибок. Анализирование результатов 1 

22 Совершенствование техники попеременного двухшажного 

классического хода 

7 

23  Районные соревнования по лыжным гонкам. Сдача норм ГТО в 

Зимний период. 

1 

24 Анализирование результатов. 1 

25 Совершенствование техники одновременного одношажного 

классического хода 

5 

26 Спортивные игры.  1 

27 Совершенствование техники лыжных ходов. Имитация (спец. 

упражнения для лыжника) 

5 

28 Контрольное соревнование (тренировка) Кросс, ОФП. 1 

29 Спортивные игры . 1 

30 Развития силовых способностей 2 

31 Челночный бег 1 

32 Упражнения на растяжение мышц и суставов. Бег на средние 

дистанции. 

1 

33 Подвижные игры. 1 

34 Контроль самочувствия, страховка, самостраховка. 1 

35 Изучение правил проведения и судейсва соревнований. 1 

36 Контрольная тренировка . Сдача нормативов. Анализирование 

результатов. 

1 

37 Спортивные игры. 1 

38 Гимнастические упражнения без предметов для мышц плечевого 

пояса, туловища и нижних конечностей. 

1 

39 Гимнастические упражнения с предметами (набивные мячи, 

гимнастические палки, скакалки); 

1 

40 Спортивные игры. 1 

41 Скоростной бег на короткие дистанции. обучение технике низкого 

старта. 

4 

42 Развития скоростно- силовых способностей 3 

43 Интервальный бег на ровной поверхности 3 

44 Спортивные игры. 1 

45 Подведение итогов зимнего сезона и учебно-тренировочного периода 

за год в целом. 

1 
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 Контрольные соревнования  

46 Контрольные соревновавния. 1 

47 Сдача норм ГТО в Зимний период. 1 

48 Школьные соревнования по лыжным гонками. 1 

49 Районные соревнования по лыжным гонкам. 1 

50 Межрайонные соревнования по лыжным гонкам. 1 

51 Сдача норм ГТО в летний период. 1 

 Итого: 102 

2.2.38. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Живое слово» 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

1) Усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение. 

2) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

3) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, художественного 

вкуса. 

4) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, умений познавать 

мир через образы художественной литературы. 

5) Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

1) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

2) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

3) Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

4) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать существование 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

5) Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

6) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Содержание 

Организационное занятие. Обсуждение плана работы. Знакомство с программой кружка, 

правилами поведения на кружке, с инструкциями по охране труда. Обсуждение предложений 

учащихся по плану работы,  

Словотворчество.  Подготовка мероприятий, посвященных Международному дню 

распространения грамотности. Сбор материала, обсуждение предложений, планирование 

мероприятий 

Создание видеоролика, посвященного 125- летию со дня рождения поэта С.А. Есенина (1895-

1925). Оформление выставки в кабинете. Подбор стихотворений, чтецов. Отработка 
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выразительного чтения. Запись видеоролика 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню учителя. Сбор материала, обсуждение 

предложений. Подготовка к участию в школьных мероприятиях. 

Решение олимпиадных заданий по литературе. Выполнение примерных заданий с целью 

подготовки к Всероссийской предметной олимпиаде. 

Подготовка к творческому конкурсу. Обучение написанию конкурсных работ (сочинение). 

Словотворчество: подготовка литературной композиции «Незабвенный милый образ» ко Дню 

матери. Отбор материала для сценария. Обсуждение предложений. Репетиционные занятия. 

Создание видеоролика, посвященного 200 - летию со дня рождения поэта, переводчика А.А. 

Фета.  Подбор стихотворений, чтецов. Отработка выразительного чтения. Запись видеоролика 

Подготовка литературной гостиной, посвященной поэзии Н. Рубцова. Сбор материала, 

обсуждение предложений. Репетиционные занятия. Создание декораций, оформление 

гостиной 

Оформление выставки в кабинете 

Подготовка мероприятий, посвященных дню родного языка. Символический праздник 

книгодарения. Сбор материала, обсуждение предложений, планирование мероприятий. 

Организация праздника в школе.  

Словотворчество: подготовка праздника для мам и бабушек. Праздник «Для самых любимых». 

Составление сценария, обсуждение и подготовка костюмов, отработка сцен. Подготовка 

декораций. Выступление на школьном празднике.  

Словотворчество: подготовка мероприятий, посвященных неделе детской и юношеской книги 

Отбор материала. Обсуждение предложений. Подготовка к участию в школьных 

мероприятиях. 

Подготовка выставки книг, печатных материалов, посвященных юбилею 

М. Булгакова. Сбор материала, обсуждение предложений, оформление материалов 

Создание портфолио кружка. Сбор материала и его оформление. 

Подводим итоги. Литературное кафе. Итоговое зачетное занятие. Выступления учащихся с 

лучшими номерами. 

Программа рассчитана на учащихся 10-11 классов, на 1 год обучения,  68  ч.  в год   

Формы организации и виды деятельности  

Формы организации: 

- кружок; 

- ролевые и деловые игры; 

- конкурсы; 

-дискуссии и беседы; 

-экскурсии; 

-мастер-классы. 

Виды деятельности: 

-познавательная; 

-исследовательская; 

-проблемнор-ценностное общение; 

-художественное творчество; 

-коллективно-творческие дела 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Сентябрь Организационное занятие. Обсуждение плана работы.  2 

 Подготовка мероприятий, посвященных Международному 

дню распространения грамотности (8 сентября)  

4 

 Создание видеоролика, посвященного 125- летию со дня 

рождения поэта С.А. Есенина (1895-1925). Оформление 

выставки в кабинете 

4 
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Октябрь Участие в мероприятиях, посвященных  Дню учителя. 4 

 Решение олимпиадных заданий  4 

Ноябрь Подготовка к творческому конкурсу 4 

 Словотворчество: подготовка литературной композиции 

«Незабвенный милый образ» ко Дню матери (29 ноября) 

4 

Декабрь Создание видеоролика, посвященного 200 - летию со дня 

рождения поэта, переводчика А.А. Фета (1820-1892), (5 

декабря). Оформление выставки в кабинете 

4 

 Подготовка литературной гостиной, посвященной поэзии 

 Н. Рубцова (03.01, 85 лет); 

Оформление выставки в кабинете 

6 

Январь Подготовка мероприятий, посвященных дню родного языка, 

который отмечается на Международном уровне под 

патронатом ЮНЕСКО (21 февраля). 

Символический праздник книгодарения (14 февраля) 

 

6 

11.Февраль Словотворчество: подготовка праздника для мам и бабушек 6 

12. Праздник «Для самых любимых» 2 

13.Март Подготовка мероприятий, посвященных неделе детской и 

юношеской книги – в период с 24 по 30 марта 

8 

14.Апрель Подготовка выставки книг, печатных материалов, 

посвященных юбилею М. Булгакова (15 мая, 130 лет) 

4 

15. Создание портфолио кружка 4 

16. Май Подводим итоги. Литературное кафе. 2 

   

 Итого: 68 

2.2.39. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» 

Планируемые результаты  

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем 

семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства;  

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых 

примерах;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;  

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

Познавательные: 

 • освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; • использование 

различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и 

проведение простых опросов и интервью; 

 • формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты);  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 • овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.  

Регулятивные:  
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• понимание цели своих действий;  

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

 • проявление познавательной и творческой инициативы;  

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

 • адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.  

Коммуникативные:  

• составление текстов в устной и письменной формах;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог;  

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою;  

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

 • определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о 

роли государства в экономике семьи;  

• понимание и правильное использование экономических терминов;  

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов. 

 • приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 

расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах;  

• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения;  

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.  

Формы оценивания  

Текущая аттестация:  

• устный опрос;  

• тестовое задание;  

• решение задач; 

• решение кроссворда и анаграммы; 

• графическая работа: построение графиков, схем и диаграмм связей; 

• аналитическая работа: расчёт показателей, анализ статистических данных, оценка 

результатов;  

• доклад; 

• творческая работа: постер, компьютерная презентация. 

 Итоговая аттестация: 

• кейс; 

• эссе;  

• ролевая игра. 

 Внеурочная деятельность:  

• исследовательская работа; 

• проект: групповой и индивидуальный.  

Содержание  

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ (5 ч) 

Занятие 1. Деньги  

Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-за несовпадения 



426 
 

интересов и определения ценности. Товарные деньги обслуживают обмен, но имеют 

собственную ценность. Драгоценные металлы и монеты из них являются товарными деньгами. 

Металлические монеты сложно изготавливать и опасно перевозить. Бумажные деньги 

являются символическими деньгами. Безналичные деньги представляют собой информацию. 

Денежной системой страны управляет центральный банк.  

Основные понятия  

Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные металлы. Монеты. 

Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. Гознак. Центральный банк. Банки. 

Фальшивые деньги.  

Компетенции: 

• Объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена.  

• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

• Перечислять виды денег.  

• Приводить примеры товарных денег.  

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

• Составлять задачи с денежными расчётами. 

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться.  

• Знать, что денежной системой страны управляет центральный банк. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег — преступление.  

Занятия 2–3. Доходы семьи  

Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения собственностью, 

социальные выплаты и заёмные средства. Размер заработной платы зависит от образования, 

профессии, квалификации. Владение недвижимостью (квартирой, домом, гаражом, участком 

земли) может приносить арендную плату. Деньги, положенные в банк, приносят проценты. 

Владельцы акций могут получать дивиденды. Предприниматель получает прибыль. 

Государство выплачивает пенсии, стипендии, пособия. Банки предоставляют кредиты.  

Основные понятия 

 Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. Арендная плата. Проценты. 

Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский капитал. Кредиты. 

Компетенции:  

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи.  

• Описывать виды заработной платы.  

• Сравнивать условия труда совершеннолетних и несовершеннолетних. 

• Объяснять, как связаны профессии и образование. 

• Объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии.  

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Приводить примеры кредитов.  

Занятие 4. Расходы семьи 

Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить на три группы: 

обязательные, желательные и лишние. Коммунальные услуги должны оплачиваться 

ежемесячно. На крупные покупки деньги можно накопить или занять. Долги надо отдавать в 

назначенный срок. В разных магазинах цены на одни и те же товары различаются. Расходы 

можно сократить, выбрав магазин с более низкими ценами или воспользовавшись скидками.  

Основные понятия  

Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. Товары длительного 

пользования. Услуги. Коммунальные услуги. 

 Компетенции:  

• Объяснять причины, по которым люди делают покупки.  

• Описывать направления расходов семьи.  

• Классифицировать виды благ. 

• Рассчитывать расходы семьи на условных примерах. 

• Сравнивать и оценивать виды рекламы. • Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на 
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принятие решений о покупке.  

• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги.  

10 Занятие 5. Семейный бюджет  

Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов называется бюджетом. 

Превышение доходов над расходами позволяет делать сбережения. Сбережения обычно 

хранятся в банке. Превышение расходов над доходами сокращает сбережения или приводит к 

образованию долгов.  

Основные понятия  

Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. Проценты по вкладам.  

Компетенции:  

• Составлять семейный бюджет на условных примерах.  

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения.  

• Объяснять причины, по которым люди делают сбережения. 

• Описывать формы сбережений. 

• Описывать последствия превышения расходов над доходами. 

• Сравнивать потребительский и банковский кредиты.  

• Объяснять, при каких условиях можно одалживать и занимать деньги.  

РАЗДЕЛ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ОТ 

ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ (3 ч)  

Занятие 6. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться Экономические последствия 

непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов. Расходы, связанные с 

рождением детей. Страхование имущества, здоровья, жизни. Принципы работы страховой 

компании. 

Основные понятия Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. 

Страховая компания. Страховой полис.  

Компетенции: 

• Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребёнка, внезапная 

смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.).  

• Определять последствия таких событий для бюджета семьи.  

• Различать обязательное и добровольное страхование.  

• Объяснять, почему существует обязательное страхование.  

• Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку.  

• Сравнивать различные виды страхования.  

Занятия 7–8. Итоговая работа по разделам 1–2: ролевая игра «Семейный бюджет».  

РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ (3 ч)  

Занятия 9–10. Налоги  

Налоги — обязательные платежи, собираемые государством. Направления государственных 

расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов. Основные понятия  

Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог на прибыль. 

Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную стоимость. Акциз. 

 Компетенции:  

• Объяснять, почему государство собирает налоги.  

• Приводить примеры налогов.  

• Описывать, как и когда платятся налоги.  

• Рассчитывать величину подоходного налога и НДС. 

• Объяснять, почему вводятся акцизные налоги.  

• Описывать последствия невыплаты налогов для граждан.  

• Приводить примеры выплаты налогов в семье. 

Занятие 11. Социальные пособия  

Государство поддерживает некоторые категории людей: инвалидов, стариков, семьи с детьми, 

безработных.  

Основные понятия 
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Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. Пособие по безработице.  

Компетенции: 

• Объяснять, почему существуют социальные выплаты.  

• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, при- водить примеры пособий.  

• Находить информацию о социальных выплатах.  

Занятие 12. Итоговая работа по разделу 3: мини-исследование в группах «Государство — это 

мы!».  

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС: ЧЕМ ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ СЕМЬЕ (5 ч)  

Занятие 13. Банковские услуги  

Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по вкладам зависит от 

размера вклада и его срока. При прекращении деятельности банка вкладчикам гарантируется 

возврат средств. Процентная ставка по кредитам выше процентной ставки по вкладам.  

Основные понятия 

Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование вкладов. Агентство по 

страхованию вкладов. Кредит. Залог 

Компетенции:  

• Приводить примеры банковских услуг. 

• Описывать условия вкладов и кредитов. 

• Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу. 

• Объяснять, почему и как страхуются вклады.  

• Находить информацию о вкладах и кредитах. 

• Объяснять причины и последствия решений о взятии кредита.  

• Объяснять условия кредита, приводить примеры. 

• Рассчитывать проценты по депозитам и кредитам.  

• Объяснять принцип работы пластиковой карты.  

Занятие 14. Собственный бизнес  

Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. Организации по 

поддержке малого бизнеса. 

Основные понятия  

Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит. 

Компетенции: 

• Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса. 

• Объяснять, как и почему государство и частные организации поддерживают малый бизнес.  

• Объяснять, что такое бизнес-план.  

• Приводить примеры бизнеса, которым занимаются подростки.  

Занятие 15. Валюта в современном мире  

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Цена одной 

валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. Процентные ставки по 

валютным вкладам отличаются от ставок по вкладам в национальной валюте.  

Основные понятия  

Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад.  

Компетенции:  

• Приводить примеры валют разных стран.  

• Объяснять, что такое валютный курс.  

• Находить информацию о валютных курсах.  

• Проводить расчёты с валютными курсами.  

Занятие 16. Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность». 

Формы организации и виды деятельности  

Формы организации: 

- кружок; 

- ролевые и деловые игры; 

- конкурсы; 
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-дискуссии и беседы; 

-мастер-классы; 

-социально-значимые проекты; 

-практикумы 

Виды деятельности: 

-познавательная; 

-исследовательская; 

-проблемно-ценностное общение; 

-социальное  творчество 

Тематическое планирование 

№ занятия Тема занятия Количество часов 

Доходы и расходы семьи (5 ч) 

1  Деньги 1 

2–3 Доходы семьи 2 

4 Расходы семьи  1 

5 Семейный бюджет  1 

Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься (3 ч) 

6 Особые жизненные ситуации и как с ними 

справиться  

1 

7–8 Итоговая работа по разделам 1 и 2: ролевая игра  2 

 Семья и государство: как они взаимодействуют (4 ч) 

9– 10 Налоги 2 

11 Социальные пособия  1 

12 Итоговая работа по разделу 3: мини-исследование в 

группах «Государство — это мы!» 

1 

 Финансовый бизнес: чем он может помочь семье (4 ч) 

13 Банковские услуги  1 

14 Собственный бизнес  1 

15 Валюта в современном мире  1 

16 Итоговая работа по курсу «Финансовая 

грамотность» 

1 

2.2.40. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Русский язык и 

культура речи» 

Планируемые результаты  

Личностные: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; 

 осознание эстетической ценности русского языка; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 готовность к самостоятельной творческой деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в обществе; 



430 
 

 навыки сотрудничества со сверстниками; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к самообразованию. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать, осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 умение ориентироваться в различных источниках информации; 

 умение использовать ИКТ в решении когнитивных задач; 

 умение использовать адекватные языковые средства в соответствии с ситуацией 

общения; 

 владение навыками познавательной рефлексии. 

Предметные: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; 

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 свободное использование словарного запаса; 

 сформированность понятий о нормах современного русского литературного языка; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 владение знаниями о языковой норме, о нормах речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения; 

 владение умением анализировать единицы различных языковых уровней.  

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенции девятиклассников; 

 научиться писать сжатое изложение грамотно, используя соответствующие приёмы 

компрессии текста; 

 научиться писать сочинения разных типов, умело приводя аргументы; 

 владеть формами обработки информации исходного текста;  

 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать 

формулировку задания и вникать в её смысл; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий; 

 уметь работать с бланками экзаменационной работы; 

 сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 

Содержание 

Культура речи. Адекватное понимание письменной речи. Работа с текстом: работа с 

языковыми явлениями, предъявленными в тексте 

(языковой анализ текста). 

Сжатое изложение. Как готовиться к написанию сжатого изложения. Компрессия текста. 

Выполнение тренировочных упражнений. Составление плана. Практическая работа. 

Отработка навыков написания сжатого изложения. 

Сочинение-рассуждение. Структура сочинения-рассуждения. Сочинение 9.1. Сочинение-

рассуждение на лингвистическую тему. Алгоритм написания. Аргументация. Речевые клише. 

Шаблон написания сочинения. Основные ошибки в сочинении-рассуждении на 

лингвистическую тему. Практикум. Практическая работа. Отработка навыков написания 

сочинения-рассуждения. Сочинение 9.2. Структура сочинения. Практическая работа. 

Отработка навыков написания сочинения-рассуждения. Сочинение 9.3. Сходство и различие 
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в структуре. Практическая работа. Отработка навыков написания сочинения-рассуждения. 

Техника речи. Виды дыхания. Этапы тренировки фонационного дыхания. Голос. Его основные 

качества. Система работы над голосом. Дикция как обязательный компонент техники речи. 

Система работы над дикцией. Интонация. Основные компоненты интонации. Система работы 

над интонационно-мелодической структурой высказывания. 

Орфоэпия. Особенности формирования произносительной литературной нормы. Орфоэпия 

как совокупность правил произношения. Основные фонетические законы гласных и 

согласных современного русского литературного языка. Источники отклонений от 

литературной нормы. Степени нормативности системы литературного произношения. 

Понятие ударения. Особенности его проявления в русском языке. Языковые требования к 

постановке ударения в русских словах в зависимости от частеречной принадлежности. 

Акцентологический минимум. 

Лексика. Лексика как системная организация языка. Лексические нормы как правила 

употребления слов в языке. Нарушения лексических норм. Практическая часть: «Средства 

выразительности речи». 

Словообразование. Орфография. Словообразовательная система русского языка. 

Словообразовательная норма как система правил построения слов в языке. Понятие 

окказиональной нормы в словообразовании. 

Морфология. Правила согласования, образования и употребления форм рода. Числа и падежа. 

Правописание суффиксов. 

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. 

Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. Знаки препинания 

в ССП. Сложноподчиненные предложения. Строение СПП. Подчинительные союзы и 

союзные слова. Сложные предложения с различными видами связи. 

Формы организации и виды деятельности  

Формы организации: 

- кружок; 

- ролевые и деловые игры; 

- конкурсы; 

-дискуссии и беседы; 

-мастер-классы; 

-социально-значимые проекты; 

-практикумы 

Виды деятельности: 

-познавательная; 

-исследовательская; 

-проблемно-ценностное общение; 

-социальное  творчество 

Тематическое планирование 

№п/п Тема Количество часов 

1 Культура речи 

Речевая культура – часть общечеловеческой культуры. 

Культура языка. Культура речи. 

Практическая часть: «Структура экзаменационной 

работы по русскому языку в формате ОГЭ и критерии ее 

оценивания». 

2 

1 

 

1 

2 Сжатое изложение 

Язык и речь. Практическая часть: «Задание 1. Сжатое 

изложение. Сжатое изложение как средство переработки 

информации Приемы сжатия текста. Отработка приема 

“исключение”. Овладение приемом исключения 

неглавной информации из текста». 

10 

2 

 

 

2 
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Языковая норма как историческая категория. 

Практическая часть: «Задание 1. Сжатое изложение. 

Приемы сжатия текста. Отработка приема “упрощение”. 

Овладение приемом упрощения текста». 

Понятие нормы в современной лингвистике. 

Практическая часть: «Задание 1. Сжатое изложение. 

Приемы сжатия текста. Отработка приема “обобщение”. 

Овладение приемом обобщения». 

Формирование норм литературного языка. 

Практическая часть: «Задание 1. Выбор приемов сжатия. 

Овладение умением осуществлять выбор приемов 

сжатия». 

Понятие вариантов норм. Написание сжатого 

изложения. Практическая часть: «Задание 1. Написание 

сжатого изложения по незнакомым текстам». 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

3 Сочинение-рассуждение 

Эволюция языковых норм. Сочинение как жанр 

различных стилей речи. Практическая часть: «Задание 

9.1,9.2,9.3. Критерии оценки заданий. Структура 

сочинения». 

Типология норм. Ошибки грамматические и речевые. 

Практические упражнения «Поразмышляем вместе». 

Задание 9.1,9.2,9.3. Учимся формулировать тезис. 

Качества хорошей речи. Практическая часть: «Задание 

9.1,9.2,9.3.Учимся аргументировать». 

Правильность как основа хорошей речи. Практическая 

часть: «Задание 9.1,9.2,9.3 учимся писать вывод 

сочинения на лингвистическую тему (9.2)». 

Содержательность хорошей речи. Практическая часть: 

«Отработка навыка написания сочинения на 

лингвистическую тему (9.2)». 

Выразительность и гибкость, уместность и доступность 

хорошей речи. Практическая работа: «Поразмышляем 

вместе». Отработка навыка написания сочинения 

«комментарий к определению» (9.3)Практическая часть: 

«Синонимы. Задание 6». Отработка навыка написания 

сочинения на понимание фразы (9.3) 

Точность речи. Тестирование в формате ОГЭ 

(изложение, сочинение). 

 

18 

2 

 

 

2 

 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

4 Техника речи  

Техника чтения. 

 

2 

2 

5 Орфоэпия 

Орфоэпические нормы. Тексты разных стилей. 

Практическая часть: «Понимание текста. Отработка 

Задания 6». 

Акцентологические нормы. Выполнение практических 

упражнений «Подумаем вместе». Отработка заданий по 

теме «Синонимы. Задание 8». 

 

4 

2 

 

2 
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6 Лексика 

Лексика. Лексические нормы. Практическая часть: 

«Средства выразительности речи. Отработка Задания 7» 

 

2 

1 

2 

7 Словообразование. Орфография. 

Словообразовательные нормы. Орфография. 

Практическая часть: «Правописание приставок. 

Отработка задания 5». 

 

2 

2 

8 Морфология 

Морфологические нормы и их особенности. Практикум: 

«Правила согласования, образования и употребления 

форм рода. Числа и падежа. Правописание суффиксов. 

Отработка Задания 5» 

 

2 

2 

9 Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксические нормы и их 

особенности. Практикум: «Нарушения норм 

согласования и управления». «Отработка Задания 4». 

Речевые ошибки при употреблении синтаксических 

средств языка. Практическая часть: «Отработка Задания 

2». 

Употребление обособленных определений и 

обстоятельств в речи. Практическая часть: «Отработка 

Задания 2». 

Употребление вводных слов, обращений и междометий. 

Практическая часть: «Отработка Задания 3». 

Употребление знаков препинания в сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложениях. Практическая 

часть: «Отработка Задания 3». 

Многокомпонентные синтаксические конструкции и 

знаки препинания в них. Практическая часть: 

«Отработка Задания 3». 

Употребление знаков препинания в бессоюзных 

сложных предложениях. Практическая часть: 

«Отработка Задания 3». 

Синтаксический минимум. Практикум: «Выполнение 

тестовых заданий». 

Функциональные стили. Стилистические нормы. 

Практикум: «Выполнение тестовых заданий». 

Функционально-смысловые типы речи. 

Правописные (орфографические и пунктуационные) 

нормы. Практикум: «Выполнение тестовых заданий». 

Итоговый турнир 

26 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

4 

 

2 

 

 Итого: 68 

2.2.41. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театральная студия 

«Дебют» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 формирование эстетических потребностей, ценностей; 

 развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

 развитие потребностей опыта творческой деятельности в театральном виде искусства; 
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 бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного 

края, нации, этнической общности. 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

 развитие творческих способностей, памяти, произвольного внимания, творческого 

мышления, фантазии и воображения; 

 развитие навыков актерского мастерства и сценической речи; 

 развитие потребностей детей через показ спектаклей и создании творческой 

мастерской. 

Метапредметные результаты 

 овладение способами решения поискового и творческого характера; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая 

компетентности; 

 приобретение опыта в театрально-творческой деятельности; 

 понимать и принимать учебную задачу, сформированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха(неуспеха), осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня все получится», «Я еще многое смогу». 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

 включать в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество, слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 

 формировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 умение выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение). 

Формы контроля: 

-постановки театральных пьесок, пьес, спектаклей; 

-изготовление декораций к постановкам; 

-выступления на классных утренниках, школьных, поселковых мероприятиях, в    детских 

садах; 

-участие в районных смотрах театральных коллективов; 

Содержание 
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1 раздел. Вводное занятие. 

На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре «Снежный ком». 

Тренинг «Знакомство» (упр. на внимание).Упр. на память (вспомнить самый лучший день на 

каникулах).Упр. на фантазию (как здесь оказался этот предмет?).Упр. «Кинолента видения» 

(вспомнить дорогу в школу). Сочинить стихотворение про себя. Руководитель кружка 

знакомит ребят с программой кружка, правилами поведения на кружке, на сцене, с 

инструкциями по охране труда. 

Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. Дети приобретают 

навыки, необходимые для верного сценического общения, участвуют в этюдах для 

выработки выразительной сценической жестикуляции. 

2 раздел. Устройство сцены и декорации. 

Знакомство с понятием «одежда сцены» и «декорация». Ознакомление с элементами 

оформления (декорации, свет, цвет, звук, шумы, реквизит и т.п.) спектакля в театре. Понятие 

о плоскостных, полуплоскостных и объемных декорациях. 

3 раздел. Культура и техника речи. 

Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Правильной артикуляции, четкой дикции, логики и орфоэпии. В раздел включены игры со 

словами, скороговорки развивающие связную образную речь, умение сочинять небольшие 

рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; тренировать четкое произношение 

согласных в конце слова; пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; 

пополнять словарный запас. 

4 раздел. Театральная игра. 

Театральные игры и тренинги учат детей ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать 

способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова 

героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, 

наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому 

искусству; упражнять в четком произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать 

нравственно. 

5 раздел. Ритмопластика. 

Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные пластические игры 

и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, 

свободы и выразительности телосложении; обретение ощущения гармонии своего тела с 

окружающим миром. Упражнения «Зеркало», «Зонтик», «Пальма». Развивать умение 

правильно реагировать на команду или музыкальный сигнал, готовность действовать 

согласованно, включаясь в действие одновременно или последовательно; развивать 

координацию движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать их; развивать 

способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; учить 

создавать образы животных с помощью выразительных пластических движений. 

6 раздел. Робота над спектаклем (пьесой, сказкой). 

Работа над спектаклем включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, чтение и распределение 

ролей. Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. Учить находить ключевые 

слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать умение 

пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния 

(грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, 

жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.)пополнять словарный запас. 

Оформление спектакля: изготовление реквизита, декорации, подбор музыкального 

оформления. Соединение словесного действия (текст) с физическим действием персонажей. 

Отработка музыкальных номеров, репетиция. 

7 раздел. Генеральная репетиция. 

Подготовка помещения для театрализованного преставления (спектакля). Установка 

декорации, реквизита. Звуковое, цветовое и световое оформление спектакля. Показ спектакля. 
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8 раздел. Заключительное занятие. 

Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника. 

Посещение профессионального театра; оформление выставок, альбомов, отражающих работу 

театральной студии. 

Формы организации и виды деятельности  

Формы организации: 

- кружок; 

- ролевые и деловые игры; 

- конкурсы; 

-дискуссии и беседы; 

-мастер-классы; 

-концерты 

Виды деятельности: 

-познавательная; 

-художественное творчество; 

-проблемно-ценностное общение; 

-социальное  творчество 

Тематическое планирование 

№ п.п Название темы Кол- во 

Часов 

1. Вводное занятие. 

Ознакомление с правилами техники безопасности во время 

занятий и на сцене. 

1 

2. Знакомство детей друг с другом. Тренинг. 1 

3. Знакомство детей друг с другом. Тренинг. 1 

4. Устройства сцены и декорации. Тренинг. 1 

5. Техника речи и ее значение. Артикуляционная гимнастика. 1 

6. Знакомство со сценарием ко Дню учителя. 

Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов 

1 

7. Знакомство со сценарием ко Дню учителя. 

Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов. 

1 

8. Выразительное чтение произведения по ролям. 1 

9. Обсуждение предлагаемых   обстоятельств,   особенностей   

поведения 

каждого персонажа на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, 

сценических эффектов, музыкального сопровождения. 

1 

10. Генеральная репетиция. 1 

11. Показ театральной постановки. 

Анализ театрализованного представления. 

1 

12. Выбор произведения для театрализованного представления «О 

рыбаке и внучке его – медсестре». Выразительное чтение 

произведения. Беседа о 

прочитанном. 

1 

13. Распределение ролей и чтение произведения учащихся. 1 

14. Распределение ролей и чтение произведения учащихся. 1 

15. Развитие речевого дыхания и артикуляции. 1 
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16. Обработка чтения каждой роли, репетиция за столом. 

Развитие дикции на основе скороговорок. 

1 

17. Обсуждение предлагаемых обстоятельств.

 Обсуждение декораций, 

костюмов, сценических эффектов, музыкального сопровождения. 

1 

18. Обсуждение предлагаемых обстоятельств.

 Обсуждение декораций, 

костюмов, сценических эффектов, музыкального сопровождения. 

1 

19. Отработка ролей в 1, 2 явлениях. (Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением, изготовление декораций). 

1 

20. Отработка ролей в 3, 4 явлениях. (Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением, изготовление декораций). 

1 

21. Отработка ролей в 5, 6, 7 явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, 

логическим ударением, изготовление декораций). 

1 

22. Отработка ролей в1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 явлениях. (Работа над мимикой 

при 

диалоге, логическим ударением, изготовление декораций). 

1 

23. Генеральная репетиция в костюмах.  С декорациями, с музыкальным 

сопровождением и т.п. 

1 

24. Выступление перед учениками школы и родителями. 1 

25. Анализ дела организаторами (недостатки, что

 необходимо 

предусмотреть) и участниками. 

1 

26. Знакомство с произведением «Один день в царстве Каприза 

Вракина». 

1 

 Выразительное чтение произведения. 1 

27. Знакомство с произведением «Один день в царстве Каприза 

Вракина». 

Выразительное чтение произведения. 

1 

28. Распределение ролей и чтение произведения учащихся. 1 

29. Развитие речевого дыхания и артикуляции. 1 

30. Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения 

каждого персонажа на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, 

сценических эффектов, музыкального сопровождения. 

1 

31. Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения 

каждого персонажа на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, 

сценических эффектов, музыкального сопровождения. 

1 

32. Репетиция. 1 

33. Репетиция. 1 

34. Репетиция сцены « Встреча с книгой». 1 

35. Репетиция сцены «Царство Каприза Вракина». 1 

36. Репетиция сцены «Возвращение Вовочки домой». 1 

37. Оформление сцены. Репетиция. 1 

38. Оформление сцены. Репетиция. 1 

39. Генеральная репетиция. 1 

40. Показ театрализованного представления. 1 

41. Анализ театрализованного представления. 1 

42. Знакомство с сценарием для новогоднего

 театрализованного 

представления. 

1 
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43. Распределение ролей с учетом пожелания

 юных артистов. 

Выразительное чтение сказки по ролям. 

1 

44. Распределение ролей с учетом пожелания

 юных артистов. 

Выразительное чтение сказки по ролям. 

1 

45. Выбор игр для  театрального произведения.  Подготовка костюмов, 

и 

реквизита. 

1 

46. Выбор игр для театрального произведения. Подготовка костюмов, и 

реквизита. 

1 

47. Репетиция сцены «Конфликт между сказочными героями». 1 

48. Репетиция сцены «Конфликт между сказочными героями». 1 

49. Репетиция сцены «Поиск Снегурочки». 1 

50. Репетиция «Встреча Снегурочки». 1 

51. Игры. Репетиция. 1 

52. Игры. Репетиция.  

53. Репетиция сцены «Встреча Деда Мороза». 1 

54. Игры. Репетиция. 

Оформление сцены. 

1 

55. Генеральная репетиция. 1 

56. Показ театрализованного представления. 1 

57. Анализ театрализованного представления. 1 

58. Знакомство с репертуаром праздничного представления к 23 

февраля. 

1 

59. Знакомство с репертуаром праздничного представления к 23 

февраля. 

1 

60. Распределение ролей и чтение произведения учащихся: 1 

61. Развитие речевого дыхания и артикуляции. Обсуждение 

предлагаемых обстоятельств. Обсуждение декораций,

 костюмов, сценических 

эффектов, музыкального сопровождения. 

1 

62. Развитие речевого дыхания и артикуляции. Обсуждение 

декораций, 

костюмов, сценических эффектов, музыкального сопровождения. 

1 

63. Упражнения на снятие телесных зажимов и умение владеть своим 

телом. Отработка ролей в 1, 2 явлениях). 

1 

64. Отработка ролей в 1, 2 явлениях. (Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением, изготовление декораций) 

1 

65. Отработка ролей в 3, 4, явлениях. (Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением, изготовление декораций). 

1 

66. Отработка ролей в 5, 6, 7 явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, 

логическим ударением, изготовление декораций). 

1 

67. Оформление сцены. 1 

68. Генеральная репетиция. 1 

69. Показ театрализованного представления. 1 
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70. Анализ театрализованного представления. 1 

71. Техника речи и ее значение. 1 

72. Знакомство с произведением «Как мы Вовку умывали». 

Чтение и обсуждение пьесы. 

1 

73. Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов. 1 

74. Обсуждение предлагаемых обстоятельств.

 Обсуждение декораций, 

костюмов, сценических эффектов, музыкального сопровождения. 

1 

75. Выразительное чтение пьесы по ролям. Грим. 1 

76. Выразительное чтение пьесы по ролям. Грим.  

77. Индивидуальная работа над главными ролями.  

78. Репетиция сцены первой.  

79. Репетиция сцены второй. 1 

80. Репетиция сцены третьей «Конфликт между героями». 1 

81. Репетиция. «Конфликт между героями». 1 

82. Репетиция сцены четвёртой. Финал. 1 

83. Репетиция. Финал. 1 

84. Оформление сцены. 

Генеральная репетиция. 

1 

85. Премьера спектакля «Как мы Вовку умывали». 1 

86. Показ спектакля на родительском собрание. 1 

87. Анализ спектакля. 1 

88. Техника речи и ее значение. Артикуляционная гимнастика. 1 

89. Знакомство с театрализованно-игровой программой

 «Цирковой дивертисмент». 

Чтение и обсуждение текста. 

1 

90. Чтение и обсуждение текста. Распределение ролей. 1 

91. Обсуждение предлагаемых обстоятельств.

 Обсуждение декораций, 

костюмов, сценических эффектов, музыкального сопровождения. 

1 

92. Упражнения на снятие телесных зажимов и умение владеть своим 

телом. Отработка ролей в 1, 2 явлениях. 

1 

93. Упражнения на снятие телесных зажимов и умение владеть своим 

телом. Отработка ролей в 3. 4 явлениях. Изготовление декорации. 

1 

94. Упражнения на снятие телесных зажимов и умение владеть своим 

телом. Отработка ролей в 5,6 явлениях. Изготовление декорации. 

1 

95. Упражнения на снятие телесных зажимов и умение владеть своим 

телом. Отработка ролей в 7, 8явлениях .Изготовление декорации. 

1 

96. Упражнения на снятие телесных зажимов и умение владеть своим 

телом. Отработка ролей в 9,10 явлениях. Изготовление декораций 

1 

97. Отработка ролей в 1, 2,3,4,5явлениях. Изготовление декораций. 1 

98. Отработка ролей в 5,6,7,8,9,10 явлениях. Изготовление декораций. 1 

99. Оформление сцены. Репетиция. 1 

100. Репетиция. 1 

101. Генеральная репетиция. 1 

102. Показ спектакля детям. 1 

103. Показ спектакля родителям. 1 
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104. Анализ. 1 

105. Артикуляционная гимнастика 

«Речевые разминки», 

1 

106. Знакомство с произведением Б.Екимов « Говори, мама, говори» 

Чтение и обсуждение пьесы. 

1 

107. Чтение и обсуждение пьесы. Распределение ролей с учетом 

пожелания 

юных артистов и соответствие каждого из них избранной роли. 

1 

108. Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения 

каждого персонажа на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, 

сценических эффектов, музыкального сопровождения. Помощь 

«художникам» в подготовке эскизов несложных декораций и 

костюмов. Репетиция. 

 

109. Обсуждение предлагаемых обстоятельств.

 Обсуждение декораций, 

костюмов, сценических эффектов, музыкального сопровождения. 

1 

 

110 

Обсуждение предлагаемых обстоятельств.

 Обсуждение декораций, 

костюмов, сценических эффектов, музыкального сопровождения. 

1 

111. Индивидуальная работа над главными ролями.  

112. Упражнения на снятие телесных зажимов и умение владеть своим 

телом. Отработка ролей в 1, 2 явлениях. Изготовление декораций 

1 

113. Упражнения на снятие телесных зажимов и умение владеть своим 

телом. Отработка ролей в 3,4 явлениях. Изготовление реквизита. 

1 

114 Упражнения на снятие телесных зажимов и умение владеть своим 

телом. Отработка ролей в 5, 6 явлениях. Изготовление реквизита. 

1 

115. Упражнения на снятие телесных зажимов и умение владеть своим 

телом. Отработка ролей в 7,8 явлениях. Изготовление декораций. 

1 

116. Упражнения на снятие телесных зажимов и умение владеть своим 

телом. Отработка ролей в 1,2,3,4 явлениях. Изготовление декораций. 

1 

117. Упражнения на снятие телесных зажимов и умение владеть своим 

телом. Отработка ролей в 5,6,7,8 явлениях. Изготовление декораций. 

1 

118. Оформление сцены. 

Репетиция спектакля. 

1 

119. Репетиция. 1 

120. Репетиция. 1 

121. Репетиция. 1 

122. Репетиция. 1 

123 Генеральная репетиция. 1 

124 Показ театрального представления: 

в школе для учащихся, родителей, учителей; на районном смотре. 

1 

125. Показ театрального представления: 

в школе для учащихся, родителей, учителей; на районном смотре 

1 

126. Анализ спектакля. 1 

127. Знакомство с произведением И.Толмаковой «Ай, да репка!» 

Чтение и обсуждение пьесы. 

1 
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128. Чтение и обсуждение пьесы. Распределение ролей с учетом 

пожелания юных артистов и соответствие каждого из них избранной 

роли 

(внешние данные, дикция и т.п.) 

1 

129. Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения 

каждого персонажа на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, 

сценических эффектов, музыкального сопровождения. Помощь 

«художникам» в подготовке эскизов несложных декораций и 

костюмов. Репетиция. 

1 

130. Упражнения на снятие телесных зажимов и умение владеть своим 

телом. Отработка ролей в 1, 2 явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление декораций). 

1 

131. Упражнения на снятие телесных зажимов и умение владеть своим 

телом. Отработка ролей в 3. 4 явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление декораций). 

1 

132. Упражнения на снятие телесных зажимов и умение владеть своим 

телом. Отработка ролей в 5,6 явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление декораций). 

1 

133. Упражнения на снятие телесных зажимов и умение владеть своим 

телом. Отработка ролей в 7, 8 явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление декораций). 

1 

134. Упражнения на снятие телесных зажимов и умение владеть своим 

телом. Отработка ролей в 9,10 явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление декораций 

1 

135. Упражнения на снятие телесных зажимов и умение владеть своим 

телом. Отработка ролей в 9,10 явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление декораций 

1 

136. Отработка ролей в 5,6,7,8,9,10 явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление декораций). 

1 

137. Репетиция. 1 

138. Репетиция. 1 

139. Репетиция. 1 

140. Репетиция. 1 

141. Оформление сцены. Репетиция. 1 

142. Оформление сцены. Репетиция. 1 

143. Показ спектакля детям. 1 

144. Показ спектакля родителям. 1 

145. Анализ театрализованного представления. 1 

146. Артикуляционная гимнастика 

«Речевые разминки», 

«Развитие артикуляции в чистоговорках, скороговорках». 

1 

147. Артикуляционная гимнастика 

«Речевые разминки», 

1 

 «Развитие артикуляции в чистоговорках, скороговорках».  

148. Знакомство с репертуаром «Сказки на новый лад». 1 

149. Чтение и обсуждение пьес. Распределение ролей с учетом пожелания 

юных артистов и соответствие каждого из них избранной роли 

(внешние данные, дикция и т.п.) 

1 

150. Чтение и обсуждение пьес. Распределение ролей с учетом пожелания 

юных артистов и соответствие каждого из них избранной роли 

(внешние данные, дикция и т.п.) 

1 
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151. Чтение и обсуждение пьес. Распределение ролей с учетом пожелания 

юных артистов и соответствие каждого из них избранной роли 

(внешние данные, дикция и т.п.) 

1 

152. Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения 

каждого персонажа на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, 

сценических эффектов, музыкального сопровождения. Помощь 

«художникам» в подготовке эскизов несложных декораций и 

костюмов. Репетиция. 

1 

153. Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения 

каждого персонажа на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, 

сценических эффектов, музыкального сопровождения. Помощь 

«художникам» в подготовке эскизов несложных декораций и 

костюмов. Репетиция. 

1 

154. Индивидуальная работа над главными ролями. 1 

155. Индивидуальная работа над главными ролями. 1 

156. Грим. Обсуждение предлагаемых обстоятельств.

 Обсуждение 

декораций, костюмов, сценических эффектов,

 музыкального сопровождения. 

1 

157. Грим. Обсуждение предлагаемых обстоятельств.

 Обсуждение 

декораций, костюмов, сценических эффектов,

 музыкального сопровождения. 

1 

158. Грим. Изготовление декорации, костюмов. 1 

159. Упражнения на снятие телесных зажимов и умение владеть своим 

телом. Отработка ролей в 1,2 явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление декораций). 

1 

160. Упражнения на снятие телесных зажимов и умение владеть своим 

телом. Отработка ролей в 1,2 явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление декораций). 

1 

161. Упражнения на снятие телесных зажимов и умение владеть своим 

телом. Отработка ролей в 3,4 явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление декораций). 

1 

162. Упражнения на снятие телесных зажимов и умение владеть своим 

телом. Отработка ролей в 3,4 явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление декораций). 

1 

163. Упражнения на снятие телесных зажимов и умение владеть своим 

телом. Отработка ролей в 5, 6 явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление декораций). 

1 

164. Упражнения на снятие телесных зажимов и умение владеть своим 

телом. Отработка ролей в 5, 6 явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление декораций). 

1 

165. Упражнения на снятие телесных зажимов и умение владеть своим 

телом. Отработка ролей в 7, 8 явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление декораций). 

1 

166. Упражнения на снятие телесных зажимов и умение владеть своим 

телом. Отработка ролей в 7, 8 явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление декораций). 

1 

167. Упражнения на снятие телесных зажимов и умение владеть своим 

телом. Отработка ролей в 9,10 явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление декораций 

1 
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168. Упражнения на снятие телесных зажимов и умение владеть своим 

телом. Отработка ролей в 9,10 явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление декораций 

1 

169. Отработка ролей в 1,2,3,4,5 явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление декораций). 

1 

170. Отработка ролей в 6,7,8,9,10 явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление декораций). 

1 

171. Оформление сцены. Репетиция. 1 

172. Оформление сцены. Репетиция. 1 

173. Репетиция. 1 

174. Репетиция. 1 

175. Генеральная репетиция. 1 

176. Показ спектакля детям. 1 

177. Показ спектакля родителям. 1 

178. Анализ театрализованного представления. 1 

179. Постановка танцевально- театрализованного номера. 1 

180. Разучивание движений для танца клоунада. 1 

181. Разучивание движений для танца клоунада. 1 

182. Грим. Обсуждение предлагаемых обстоятельств.

 Обсуждение 

декораций, костюмов, сценических эффектов,

 музыкального сопровождения. 

1 

183. Грим. Обсуждение предлагаемых обстоятельств. 

 Обсуждение декораций, костюмов, сценических 

 эффектов, музыкального 

сопровождения. 

1 

184. Репетиция танца. 1 

185. Репетиция танца. 1 

186. Репетиция танца.  

187. Репетиция танца. 1 

188. Репетиция сценки «Детский сад»  

189. Грим. Обсуждение предлагаемых обстоятельств. 

 Обсуждение декораций, костюмов, сценических 

 эффектов, музыкального 

сопровождения. 

1 

190. Индивидуальная работа над главными ролями. 1 

191. Репетиция сцены «Знакомство». 1 

192. Репетиция сцены «Игра» 1 

193. Репетиция сцены «Мы певцы и музыканты» 1 

194. Репетиция. 1 

195. Репетиция. 1 

196. Репетиция. 1 

197. Генеральная репетиция. 1 

198. Показ танца на выпускном вечере. 1 

199. Анализ выступления. 1 

200. Посещение профессионального театра; 1 

201. Посещение профессионального театра; 1 

202. Сбор информации о знаменитых театрах, актерах; 

-оформление выставок, альбомов, отражающих работу студии. 

1 
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\203. Сбор информации о знаменитых театрах, актерах; 

-оформление выставок, альбомов, отражающих работу студии. 

1 

204. Анализ проделанной работы. Творческий отчет. Поощрение лучших 

артистов. 

1 

 ИТОГО: 204 

2.2.42. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шаг в будущее» 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого потенциала в 

социально ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания; 

- воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть 

какой-либо профессиональной деятельностью; 

- формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Предметные: 

– усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного); 

–сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 

– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире природы и социума; 

– овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного 

поведения в мире природы и людей, нормами здоровье сберегающего поведения в природной 

и социальной среде. 

Метапредметные: 

- высказывать своё предположение (версию), работать по плану. Средством формирования 

этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

- давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Средством формирования этих 

действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Содержание 

Раздел 1. Основы профессионального и жизненного самоопределения (5 ч). 

Введение в курс «Профвыбор». Основы жизненного и профессионального самоопределения. 

Сущность и структура процесса профессионального самоопределения и развития. Значение, 

ситуация и правила выбора профессии. Типичные ошибки при выборе профессии. 

Раздел 2. Мир труда и профессий (5 ч). 

Профессия и специальность: происхождение и сущность. Многообразия мира 

труда. Классификация профессий. Формула профессии. Профессиональная деятельность и 

карьера человека. Рынок труда и его требования к профессионалу. 

Раздел 3. Человек и профессия (13 ч). 

Профессионально важные качества личности. Интересы и склонности. Мотивы выбора 

профессии. Ценностные ориентации и их роль в профессиональном самоопределении. 

Особенности психических процессов и выбор профессии. Темперамент и выбор профессии. 

Характер и выбор профессии. Роль способностей в профессиональной деятельности. Тип 

личности и выбор профессии. Здоровье и выбор профессии. Профессиональная пригодность и 

самооценка. 
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Раздел 4. Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении (11 ч). 

Анализ профессиональной деятельности. Профессиональные пробы и творческие проекты. 

Профильное обучение предпрофильная подготовка. Пути получения профессионального 

образования. Профессиональная консультация. Профессиональное саморазвитие и 

самовоспитание. Готовность к профессиональному самоопределению.  

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их самовыражения. В 

ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп развития специальных 

умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа 

позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет интересна 

сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу проще. При этом 

обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь 

ребенка от страха перед трудностями. Ведущей формой организации занятий является 

групповая. Наряду с групповой формой работы во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся. Предлагаемые занятия 

развивают активность, творческую инициативу, развивают учебную мотивацию и выбора 

профиля обучения и расширяется кругозор школьников.  

Формы организации и виды деятельности  

Формы организации: 

- кружок; 

- ролевые и деловые игры; 

- конкурсы; 

-дискуссии и беседы; 

-практикум; 

-тренинг 

Виды деятельности: 

-познавательная; 

-игровая; 

-исследовательская; 

-проблемно-ценностное общение; 

-социальное  творчество 

Тематическое планирование 

№ Раздел, тема занятия 

Количество часов 

 Основы профессионального и жизненного самоопределения 

5 

1 Введение в курс «Твой выбор» 1 

2 Основы жизненного и профессионального самоопределения 1 

3 
Сущность и структура процесса профессионального 

самоопределения и развития 

1 

4 Значение, ситуация и правила выбора профессии 1 

5 Типичные ошибки при выборе профессии 1 

 Мир труда и профессий 5 

6 Профессия и специальность: происхождение и сущность 1 

7 Многообразия мира труда 1 

8 Классификация профессий. Формула профессии 1 

9 Профессиональная деятельность и карьера человека 1 

10 Рынок труда и его требования к профессионалу 1 

 Человек и профессия 13 

11 Профессионально важные качества личности 1 

12 Интересы и склонности. Мотивы выбора профессии 1 
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13 
Ценностные ориентации и их роль в профессиональном 

самоопределении 

1 

14 Особенности психических процессов и выбор профессии 1 

15 Темперамент и выбор профессии 1 

16 Характер и выбор профессии 1 

17 Роль способностей в профессиональной деятельности 1 

18 Тип личности и выбор профессии 1 

19 Здоровье и выбор профессии 1 

20 Профессиональная пригодность и самооценка 1 

21 Анализ профессиональной деятельности 1 

22 Профессиональные пробы и творческие проекты 1 

23 Профильное обучение предпрофильная подготовка 1 

 Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении 11 

24 Пути получения профессионального образования 1 

25 Профессиональная консультация 1 

26 Профессиональное саморазвитие и самовоспитание 1 

27 Готовность к профессиональному самоопределению. 1 

28 Трудоустройство 1 

29 Трудовой кодекс РФ. 1 

30 Охрана труда. 1 

31 Практикум составления заявлений. 1 

32 Коллаж «Моя будущая профессия» 1 

33 «Знаешь ли ты свою будущую профессию?» 1 

34 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Итого: 34 

2.2.43. Рабочая поограмма курса внеурочной деятельности «Футбол для всех» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

• развитие навыков взаимодействия и сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

• готовность и способность к самообразованию и сознательное отношение к 

непрерывному физкультурному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения модуля характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в игровой деятельности. Приобретенные на базе освоения 

содержания Модуля, в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательной деятельности (умение учиться), так и в повседневной жизни обучающихся. 

Метапредметные результаты 
• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач игровой 

и соревновательной деятельности; 

• формирование готовности и способности к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников о виде спорта «футбол». 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с правилами и условиями игры в футбол; определять наиболее эффективные 

способы достижения игрового результата; 
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• умение самостоятельно определять цели игровой деятельности и составлять планы 

игровой (или соревновательной) деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать личную деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности.  

Предметные результаты освоения модуля характеризуют опыт обучающихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается  

и закрепляется в процессе освоения Модуля и проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умении творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий футболом. 

Предметные результаты 
•  закрепление знаний об основных причинах травматизма, о правилах поведения и 

безопасности во время занятий, а также при подготовке, организации и в ходе соревнований 

по футболу; 

• продолжение совершенствования важных двигательных навыков, необходимых для 

игры в футбол; 

• освоение техники выполнения упражнений, рекомендуемых футболистам для развития 

таких двигательных качеств, как сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и 

составления комплексов таких упражнений; 

•  формирование практических навыков по освоению достаточно сложных технических 

приемов в игре без мяча (передвижение, остановки, повороты, прыжки) и при владении мячом 

(удары по мячу ногами и головой; остановка мяча ногой, животом, грудью, головой; ведение 

мяча, выполнение финтов и ударов; отбор мяча перехватом, толчком и подкатом; вбрасывание 

мяча с места, с разбега и в падении); 

• расширение представлений о специализированной технической и тактической 

подготовке вратарей; 

• умение анализировать и исправлять наиболее распространенные ошибки, допускаемые 

при выполнении технических приемов и тактических действий; 

• расширение словарного запаса основных терминологических понятий спортивной 

игры; 

• совершенствование индивидуальных и групповых тактических действий в атаке и в 

обороне; 

• овладение основами знаний о возрастных особенностях физического развития и 

психологии школьников старших классов; 

• овладение практическим навыками участия в соревнованиях по футболу; 

• применение тактических и стратегических приемов организации игры  

в футбол в быстро меняющейся игровой обстановке; 

• организация и судейство соревнований по футболу; 

• овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры на основе игры в футбол и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ЗНАНИЯ О ФУТБОЛЕ 

Техника безопасности во время занятий футболом.  

Физическая культура и спорт в России. Массовый народный характер спорта. Развитие 

футбола в России и за рубежом. Единая спортивная классификация и её значение. Разрядные 

нормы и требования по футболу. Международные связи российских спортсменов. 

Олимпийские игры.  

Российские спортсмены на Олимпийских играх. Значение и место футбола в системе 
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физического воспитания. Российские соревнования по футболу: чемпионаты и Кубки России. 

Современный футбол и пути его дальнейшего развития. Российский футбольный союз, 

ФИФА, УЕФА; лучшие российские команды, тренеры, игроки. Принцип честной игры или 

фейр-плей. 

Правила игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды. Его права и 

обязанности. Планирование, организация и проведение соревнований по футболу. Виды 

соревнований. Система проведения соревнований. Судейство соревнований по футболу. 

Судейская бригада: главный судья, 1-й судья, 2-й судья, 3-й судья, хронометрист, судья – 

информатор.  Их роль в организации и проведении соревнований. 

Мышечная деятельность. Утомление и его причины. Нагрузка и отдых. Восстановление 

физиологических функций. Значение и содержание самоконтроля. Объективные и 

субъективные данные самоконтроля. 

Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися.  

РАЗДЕЛ 2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболом  

в зависимости от места проведения занятий. Организация и проведение соревнований по 

футболу. Оценка техники осваиваемых специальных упражнений с футбольным мячом, 

способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений. Тестирование 

уровня физической подготовленности в футболе. 

РАЗДЕЛ 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Общеразвивающие физические упражнения 

Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих двигательные 

умения и навыки футболиста. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Технические действия в игре. 

Понятия спортивной техники. Классификация и терминология технических приёмов.  

Совершенствование техники ведения, остановки и отбора мяча; ударов по мячу. 

Тактические действия в игре. 

Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Тактические варианты игры. Тактика 

отдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, полузащитников, нападающих). 

Перспективы развития тактики игры. Тактика игры в нападении (атакующие комбинации 

флангом и центром). Тактика игры в защите (зонная, персональная опека, комбинированная 

оборона). Дневник спортсмена. 

Соревнования по футболу. 

Формы организации и виды деятельности  

Формы организации: 

- спортивная секция; 

- спортивно-оздоровительная практика; 

- соревнования; 

-турниры; 

-мастер-классы; 

Виды деятельности: 

-познавательная; 

-спортивнор-оздоровительная; 

-игровая 

Тематическое планирование 

№ 

урока 
Темы раздела, урока, лабораторной работы 

Кол-во 

часов 

Знания о футболе   6 

 Физическая культура и спорт в России. Техника безопасности во 

время занятий футболом. 

1 
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 История возникновения и развития футбола. Развитие футбола в 

России и за рубежом.  

1 

 Современный футбол и пути его дальнейшего развития. Российский 

футбольный союз, ФИФА, УЕФА, лучшие российские команды, 

тренеры, игроки. 

1 

 Правила игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды.  1 

 Виды соревнований. Система проведения соревнований. Судейство 

соревнований по футболу 

1 

 Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Утомление и его 

причины. Нагрузка и отдых. 

1 

Способы физкультурной деятельности 3 

 Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий 

футболом в зависимости от места проведения занятий. Организация 

и проведение соревнований по футболу. 

1 

 Оценка техники осваиваемых основных упражнений с футбольным 

мячом, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений. 

1 

 Тестирование уровня физической подготовленности в футболе. 1 

Физическое совершенствование 25 

 Обучение и совершенствование техники передвижения футболиста 1 

 Обучение и совершенствование техники удара по мячу на месте. 1 

 Обучение и совершенствование техники удара по мячу с лета и 

полулета 

1 

 Обучение и совершенствование техники ударов по мячу головой на 

месте и в движении. 

1 

 Обучение и совершенствование техники ударов по мячу головой в 

нападении. 

1 

 Обучение и совершенствование техники удара по мячу на месте. 1 

 Обучение и совершенствование техники остановки мяча. 1 

 Обучение и совершенствование техники ведения мяча. 1 

 Обучение и совершенствование техники обманных движений. 1 

 Совершенствование комбинаций из изученных элементов. 1 

 Обучение и совершенствование техники ведения мяча ведущей и не 

ведущей ногой. 

1 

 Судейская практика ОФП 1 

 Подвижные игры с элементами футбола. 1 

 Обучение и совершенствование техники отбора мяча. 1 

 Обучение и совершенствование техники вбрасывания мяча. СФП 1 

 Обучение и совершенствование техники игры вратаря. СФП 

Обучение техники нападения и выхода игрока на свободную 

позицию. 

1 

 Обучение и совершенствование техники игры без мяча. 1 

 Обучение и совершенствование техники передач мяча на месте и в 

движении. 

1 

 Обучение и совершенствование техники отбора мяча посредством 

согласованных действий игроков. 

1 

 Обучение и совершенствование техники выполнения стандартных 

положений. 

1 

 Обучение и совершенствование техники взаимодействий вратаря с 

полевыми игроками. 

1 

 Обучение тактическим действиям в защите. 1 
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 Обучение и совершенствование техники быстрого прорыва. 1 

 Обучение и совершенствование техники позиционного нападения. 

СФП 

1 

 Соревнования.       Итоговое занятие.  

Всего уроков 34 

2.2.44. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Белая ладья» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

Метапредметные: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии  и 

соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

-развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм волевого 

управления поведением. 

Содержание  

Шахматная доска (2 ч) 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 
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шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. П.). 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

Шахматные фигуры ( 1 ч) 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

«Угадайка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны догадаться, 

что это за фигура. 

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди называют 

все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается заранее; вместо названия этой 

фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются угадать, 

какая фигура загадана. 

«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они похожи 

друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую фигуру 

и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

Начальная расстановка фигур ( 2 ч) 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры 

рядом в начальном положении. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: «Ладья 

стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч следует 

поймать. 

Ходы и взятие фигур ( 16 ч) 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение», белопольные и чернопольные 

слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, 

коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение» – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план 

действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с 

учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, 

кто побьет все фигуры противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, 

не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур. 

«Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под 

ударом черных фигур. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь определенной 

клетки шахматной доски. 
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«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, 

а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить 

фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

«Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих сторон 

не имеет победителя. 

«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть на черную фигуру, 

но так, чтобы не оказаться под боем. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить незащищенную 

фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных они 

проиграли одну из своих фигур. 

«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», но с 

«заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

Цель шахматной партии ( 9 ч) 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: стоит 

ли король под шахом или нет. 

«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: дан ли 

мат черному королю. 

«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает тот, 

кто объявит первый шах. 

«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

Игра всеми фигурами из начального положения ( 4 ч) 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет с 

педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими 

ходами. 

«Игра на уничтожение» - важнейшая игра курса. У ребёнка формируется внутренний план 

действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с 

учениками ограниченным числом фигур. Выигрывает тот, кто побьёт все фигуры противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить чёрные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

«Лабиринт» Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь определенной 

клетки шахматной доски. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две чёрные фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить незащищенную 

фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

Все дидактические игры и задания из этого раздела моделируют в доступном для детей виде 

те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на шахматной 

доске. 

Формы организации и виды деятельности  

Формы организации: 
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- спортивная секция; 

- соревнования; 

-турниры; 

-мастер-классы; 

Виды деятельности: 

-познавательная; 

-игровая; 

-исследовательская 

Тематическое планирование 

Номер 

раздела, 

темы 

Название разделов и тем Количество 

часов 

1. Шахматная доска 1 

2. Шахматная доска 1 

3. Знакомство с шахматными фигурами 1 

4. Пешки 1 

5. Конь. Слон. Ладья. 1 

6. Ферзь. Король. 1 

7. Начальная расстановка фигур 1 

8. Первые ходы 1 

9. Шахматная доска и фигуры 1 

10. Шахматная доска и фигуры 1 

11. Знакомство с шахматной фигурой. Ладья 1 

12. Дальнобойные фигуры 1 

13. Ладья в игре 1 

14. Ладья в игре 1 

15 Знакомство с шахматной фигурой. Слон. 1 

16 Дальнобойные фигуры 1 

17 Слон в игре 1 

18 Слон в игре 1 

19 Ладья против слона 1 

20 Материальная ценность слона, ладьи 1 

21 Знакомство с шахматной фигурой. Ферзь 1 

22 Ценность ферзя 1 

23 Ферзь в игре 1 

24 Ферзь в игре 1 

25 Ферзь против ладьи и слона 1 

26 Ценность слона, ладьи, ферзя 1 

27 Знакомство с шахматной фигурой. Конь 1 

28 Ценность коня 1 

29 Конь в игре 1 

30 Конь в игре 1 

31 Конь против ферзя, ладьи, слона 1 

32 Конь против ферзя, ладьи, слона 1 

33 Знакомство с пешкой 1 

34 Пешка в игре 1 

35 Пешка в игре 1 

36 Взятие пешки на проходе. 1 

37 Пешка против ферзя, ладьи, слона 1 

38 Превращение пешки в фигуру 1 
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39 Знакомство с шахматной фигурой. Король 1 

40 Сильные и слабые стороны короля 1 

41 Король против других фигур 1 

42 Король против других фигур 1 

43 Шах  1 

44 Шах – выигрыш темпа 1 

45 Шах – угроза 1 

46 Мат. Цель шахматной партии 1 

47 Мат 1 

48 Мат  1 

49 Ставим  мат 1 

50 Ставим  мат 1 

51 Ставим  мат 1 

52 Ставим  мат 1 

53 Ставим  мат 1 

54 Ставим  мат 1 

55 Ничья, пат 1 

56 Ничья, пат 1 

57 Ничья, пат 1 

58 Ничья, пат 1 

59 Рокировка 1 

60 Рокировка  1 

61 Шахматная партия 1 

62 Шахматная партия 1 

63 Шахматная партия 1 

64 Шахматная партия 1 

65 Повторение программного материала. Игра всеми фигурами 1 

66 Повторение программного материала. Игра всеми фигурами 1 

67 Повторение программного материала. Игра всеми фигурами 1 

68 Повторение программного материала. Игра всеми фигурами 1 

 Итого   

2.2.45. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Твой выбор» 

Планируемые результаты 

Личностные: расширить знания о мире профессий, рынке труда; получить основы 

правильного выбора профессии; познакомиться с классификацией профессий по Климову, 

требованиями и условиями труда выбранной профессии, возможностями обучения. 

Предметные:  психологическая диагностика и самодиагностика по выявлению способностей и 

профессиональных предпочтений; 

Метапредметные: моделирование индивидуального образовательного маршрута в рамках 

предпрофильной подготовки каждым участником курса, 

сформировать социально-психологическую компетентность учащихся для грамотного поиска 

профессии, образовательного маршрута и его оптимального выбора. Направить учащихся на 

практическое применение знаний о профессиях. 

Содержание  

Тема Требования к результатам изучения темы 

Тема 1.Что я знаю о своих 

возможностях 

Знать/понимать понятия: самооценка, уровень притязаний, 

типы темперамента, чувства, эмоции, стресс, тревожность, 

типы мышления, внимание, память, уровень внутренней 

свободы. 

Уметь: проводить самодиагностику, соотносить свои 

возможности с предполагаемой профессией, составлять 
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свой психологический портрет.  

Тема 2. Что я знаю о профессиях Знать/понимать понятия: классификация профессий, 

признаки профессий, формула профессий, интересы, 

склонности, профессиональный тип личности, 

медицинские ограничения профессиональной 

пригодности,  

Уметь: составлять формулу профессии, выделять 

профессии, соответствующие своим интересам и 

склонностям. 

 

Тема 3.  Способности и 

профессиональная пригодность 

Знать/понимать понятия: способности: общие и 

специальные, способности к практическим, 

интеллектуальным, офисным, предпринимательским  

видам деятельности, способности к профессиям 

социального типа, артистические способности. 

Уметь: проводить самодиагностику способностей, 

выявлять уровни профессиональной пригодности. 

Тема 4. Планирование 

профессиональной карьеры 

Знать/понимать: мотивы, потребности, ошибки при выборе 

профессии, современный рынок труда, стратегии выбора 

профессии. 

Уметь: составлять резюме, самопрезентовать себя. 

Формы организации и виды деятельности  

Формы организации: 

- кружок; 

- ролевые и деловые игры; 

- конкурсы; 

-дискуссии и беседы; 

-практикум; 

-тренинг; 

-общественно-полезная практика; 

Виды деятельности: 

-познавательная; 

-игровая; 

-исследовательская; 

-проблемно-ценностное общение; 

-социальное  творчество 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

 Что я знаю о своих возможностях 

 

4 

1 Самооценка и уровень притязаний. 1 

2 Темперамент и профессия.  1 

3 Чувства и эмоции. 

Стресс и тревожность. 

1 

4 Мой психологический портрет. 1 

 Что я знаю о профессиях 

 

4 

5 Классификация профессий. Признаки 

профессии. Тип будущей профессии. 

1 

6 Интересы и склонности в выборе профессии. 

Профессиональный тип личности. 

1 
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7 Профессия и здоровье. 1 

8 Формула будущей профессии. 1 

 Способности и професссиональ ная 

пригодность 

5 

9 Способности общие и специальные.  1 

10 Способности к практическим видам 

деятельности. 

1 

11 Способности к  инеллектуальным видам 

деятельности. 

1 

12 Уровни профессиональной пригодности. 1 

13 Мои способности. 1 

 Планирование профессиональной карьеры 

 

4 

14 Мотивы. Потребности. 1 

15 Современный рынок труда. 1 

16 Планы на будущее. 1 

17 Моя будущая профессия. 1 

2.2.46. Рабочая программа  курса  внеурочной  деятельности «Творческая студия»   

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 формирование эстетических  потребностей, ценностей; 

 развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

 развитие потребностей опыта творческой деятельности в театральном виде искусства; 

 бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного 

края, нации, этнической общности. 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблем ногоиэвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности;  

 воспитание чувства справедливости, ответственности;  

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

 развитие творческих способностей, памяти, произвольного внимания, творческого 

мышления, фантазии и воображения; 

 развитие навыков актерского мастерства и сценической речи; 

 развитие потребностей детей через показ спектаклей и создании творческой 

мастерской. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способами решения поискового и творческого характера; 

 культурно-познавательная,коммуникативнаяисоциально-

эстетическаякомпетентности; 

 приобретение опыта в театрально-творческой деятельности;  

 понимать и принимать учебную задачу, сформированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результативной деятельности; 

 анализировать причины успеха (неуспеха), осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня все получится», «Я еще многое смогу». 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролями инсценировании. 

 включатьвдиалог,вколлективноеобсуждение,проявлятьинициативуиактивность; 
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 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения;  

 предлагать помощь и сотрудничество, слушать собеседника;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 

 формировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 читать, соблюдая орфоэпические интонационные нормы чтения;  

 выразительному чтению;  

 различать произведения по жанру;  

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 умение выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение).  

Содержание  

1 раздел. Вводное занятие. 

На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре «Снежный ком». 

Тренинг «Знакомство» (упр. На внимание).Упр. на память (вспомнить самый лучший день на 

каникулах). Упр. на фантазию (как здесь оказался этот предмет?). Упр. «Кинолентавидения» 

(вспомнить дорогу в школу). Сочинить стихотворение про себя. Руководитель кружка 

знакомит ребят с программой кружка, правилами поведения на кружке, на сцене, с 

инструкциями по охране труда. 

Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. Дети приобретают 

навыки, необходимые для верного сценического общения, участвуют в этюдах для выработки 

выразительной сценической  жестикуляции. 

2 раздел. Устройство сцены и декорации. 

Знакомство с понятием «одежда сцены» и «декорация». Ознакомление с элементами 

оформления (декорации, свет, цвет, звук, шумы, реквизит и т.п.) спектакля в театре. Понятие 

о плоскостных, полу плоскостных и объемных декорациях. 

3 раздел. Культура и техника речи. 

Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Правильной артикуляции, четкой дикции, логики и орфоэпии. В раздел включены игры со 

словами, скороговорки развивающие связную образную речь, умение сочинять небольшие 

рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; тренировать четкое произношение 

согласных в конце слова; пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; 

пополнять словарный запас. 

4 раздел. Театральная игра. 

Театральные игры и тренинги учат детей ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать 

способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова 

герое в спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, 

наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому 

искусству; упражнять в четком произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать 

нравственно. 

5 раздел. Ритмопластика. 

Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные пластические игры 

и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, 

свободы и выразительности телосложении; обретение ощущения гармонии своего тела с 

окружающим миром. Упражнения «Зеркало», «Зонтик», «Пальма».Развивать умение 
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правильно реагировать на команду или музыкальный сигнал, готовность действовать 

согласованно, включаясь в действие одновременно или последовательно; развивать 

координацию движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать их; развивать 

способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию;  учить создавать образы 

животных с помощью выразительных пластических движений. 

6 раздел. Робота над спектаклем (пьесой,  сказкой). 

Работа над спектаклем включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, чтение и распределение 

ролей. Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. Учить находить ключевые 

слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать умение 

пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния 

(грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, 

жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.)    пополнять словарный запас. 

Оформление спектакля: изготовление реквизита, декорации, подбор музыкального 

оформления. Соединение словесного действия (текст) с физическим действием персонажей. 

Отработка музыкальных номеров, репетиция. 

7 раздел. Генеральная репетиция. 

Подготовка помещения для театрализованного преставления (спектакля). Установка 

декорации, реквизита. Звуковое, цветовое и световое оформление спектакля. Показ спектакля. 

8 раздел. Заключительное занятие. 

Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника. 

Посещение профессионального театра; оформление выставок, альбомов, отражающих работу 

театральной студии. 

Формы контроля: 

-постановки театральных пьесок, пьес, спектаклей; 

-изготовление декораций к постановкам; 

-выступления на классных утренниках, школьных, поселковых мероприятиях, в детских 

садах; 

-участие в районных смотрах театральных коллективов;  

Формы организации и виды деятельности  

Формы организации: 

- кружок; 

- ролевые и деловые игры; 

- конкурсы; 

-дискуссии и беседы; 

-практикум; 

-концерты; 

-общественно-полезная практика 

Виды деятельности: 

-познавательная; 

-игровая; 

-проблемно-ценностное общение; 

-социальное  творчество; 

-художественное творчество 

Тематическое планирование 

№п/п Тема Количество 

часов 

1 Знакомство 1 

2 Истории про театр 1 

3 Дорога в театр 1 

4 В театре . Зритель в театре. 1 

5-6 Посещение драматического театра Алтая (офлайн). 1 

7 Как создаётся спектакль 1 
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8 Учимся актёрскому мастерству 1 

9 Делаем афишу и программку 1 

10 Мастерская художника. Театральные профессии 1 

11 В мастерской бутафора 1 

12 Делаем декорации 1 

13 Придумываем и делаем костюмы 1 

14-15 Создание спектакля 1 

16 Урок-концерт 1 

17 Музыка в театре. Музыкальный театр 1 

18 Музыкальное сопровождение. Звук и шумы 1 

19 Магия слов. Создание спектакля 1 

20 Язык жестов, или Как стать воспитанным 1 

21 Учимся говорить красиво ,или Как избавиться от «каши» 1 

22 Рифма, или Похожие хвосты 1 

23 Искусство декламации, или «Штранная иштория» 1 

24 Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург 1 

25 Играем в слова, или Моя Вообразилия 1 

26 Дом для чудесных представлений 1 

27 Просмотр кукольного театра 1 

28 Пластилиновый мир 1 

29 Цирк – зрелищный вид искусства 1 

30 Театральное мастерство. Этюд 1 

31-33 Создание спектакля 1 

34 Урок-концерт 1 

 Итого: 34 

   

2.2.47. Рабочая программа  курса  внеурочной  деятельности «Магия кулинарии»   

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

По окончании прохождения программы учащиеся должны иметь представление: 

 о культурных ценностях национальной кухни; 

 о рациональном питании; 

 о способах обработки продуктов; 

 о сущности диетического питания; 

 об особенностях различных диет, лечебных свойствах некоторых продуктов 

Метапредметные результаты:  

 освоение умений, специфических для технологического образования; видов 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета; формирование 

технологического типа мышления; владение научно-технической и технологической 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами труда. 

 знания об организации труда при приготовлении пищи, экономического расчёта; 

 знания о современных тенденциях в сфере обслуживания пищевой промышленности; 

 знания о видах проектов. 

По окончании прохождения программы учащиеся должны иметь представление: 

 о культуре труда; 

 пищевой ценности продуктов; 

 правила санитарии, гигиены, безопасной работы с инструментами и  

электрооборудованием 

 виды и кулинарные свойства продуктов; 

 основы технологии приготовления пищи; 
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 о культуре застолья, правил приёма гостей, сервировке стола; 

 об основах рационального питания; 

 о физиологии питания; 

 о лечебных свойствах продуктов; 

 общие сведенья о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые 

продукты; 

 об особенностях различных диет; 

 об этапах выполнения проекта. 

Предметные результаты: 

По окончании прохождения программы учащиеся должны уметь: 

 определять количество продуктов и выполнять технологические операции по 

обработке продуктов с соблюдением безопасных приёмов работы; 

 работать с кухонным оборудованием; 

 определять качество продуктов; 

 планировать работу; 

 выполнять сервировку стола; 

 составлять меню, согласно калорийности продуктов; 

 правильно выбирать способы обработки продуктов; 

 готовить диетические блюда; 

 рассчитывать калорийность блюда; 

 рационально использовать знания о здоровой пищи; 

 планировать проектную деятельность; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности в 

повседневной жизни. 

Формы организации и виды деятельности  

Формы организации: 

- кружок; 

- общественно-полезная практика; 

-мастер-классы; 

-проекты; 

-экскурсии 

Виды деятельности: 

-познавательная; 

-проблемно-ценностное общение; 

-социальное  творчество; 

-трудовая деятельность; 

-исследовательская деятельность; 

-хкдожественное творчество 

Содержание 

Раздел 1. Вводное занятие 2ч. 

Вводное занятие. Правила техники безопасности. Цели и задачи курса. Значение питания для 

жизнедеятельности организма. Современная бытовая техника для приготовления пищи в 

домашних условиях.  Проектная деятельность. Особенности выполнения проекта. Основные 

этапы выполнения работы над проектом. Защита проекта,  критерии оценки проекта. Этапы 

развития кулинарии в России. Традиционные кухни народов России. 

Раздел 2. Основы рационального питания 4ч. 

Физиология питания. Пищевые вещества и их значение. Питание и здоровье. Пути 

формирования здорового образа жизни. Рациональное питание. Обмен веществ и энергии. 

Суточный расход энергии человека. Потребность в пище в зависимости от возраста, пола, 

физических нагрузок. Составление меню на день. Витамины, их классификация, содержание 

в продуктах питания. Заболевания, связанные с недостатком витаминов в пище. Макро- и 
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микроэлементы. Потребность организма в минеральных веществах. Заболевания, связанные с 

недостатком минеральных веществ, их восполнение. Меню школьника: блюда, калорийность, 

содержание витаминов и минеральных веществ. 

Раздел 3. Основы кулинарии 4ч. 

Характеристика способов обработки пищевых продуктов. Преимущества приготовления 

пищи на пару. Животные продукты питания и их значение для жизнедеятельности организма. 

Возникновение и предупреждение заболеваний, связанных с избыточным или недостаточным 

употреблением животных продуктов питания. Значение молока и молочных продуктов в 

питании взрослых и детей. Лечебно-профилактические свойства кисломолочной пищи. 

Значение яиц в питании человека. Яйцо, его пищевая ценность и применение в кулинарии. 

Растительные продукты питания и их использование в профилактике и лечении болезней. 

Возникновение и предупреждение заболеваний, связанных с избыточным или недостаточным 

употреблением растительных продуктов питания. 

Карвинг — искусство художественной резки овощей и фруктов. Продукты и инструменты 

применяемые для карвинга. Основные приемы. 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование. Основы 

проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность 3ч. 

Профессиональная проба в виде игры. 

Выполнение проекта «Работа кафе»: распределение ролей (директор, администратор, 

бухгалтер, повара – кондитеры, официанты и др.). Национальная кухня разных народов. 

Исторические сведения о национальной кухне разных народов. Изучение особенностей 

приготовления пищи у разных народов и связь с обрядовой национальной кухней. Традиции в 

сервировке, подаче и употреблении национальных блюд 

Блюда русской кухни. Традиции в сервировке, подаче и употреблении блюд. Перечень блюд: 

пельмени, кулябка 

Блюда болгарской кухни. Традиции в сервировке, подаче и употреблении блюд. Перечень 

блюд: баница – слоёный пирог с творогом, яблоки по-болгарски. Блюда венгерской кухни. 

Традиции в сервировке, подаче и употреблении блюд. Перечень блюд: гуляш в горшочке, 

творожные палатшинкен. Блюда башкирской кухни. Перечень блюд: бишбармак, бурсак. 

Традиции в сервировке, подаче и  употреблении  блюд. 

Подведение итогов. Защита проектов. Изготовление блюд разных национальных кухонь, 

дегустация блюд. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1 Раздел 1. 2 

 Вводное занятие. Правила техники безопасности 

 
1 

 История возникновения кулинарии. 1 

2 Раздел 2. Основы рационального питания 4 

 Основы здорового образа жизни. 1 

Основы рационального питания. 1 

Витамины, минеральные вещества и здоровье. 1 

Творческий проект: «Составление меню на день с учетом норм 

рационального питания» 
1 

3 Раздел 3. Основы кулинарии  6 

 Способы обработки пищевых продуктов. 1 

Животные продукты питания. 1 

  

  

Растительные продукты питания. 1 

Творческий проект: Приготовление праздничного блюда 3 
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4 Раздел 4.Современное производство и профессиональное 

образование Основы проектирования. Исследовательская и 

созидательная деятельность. 

22 

 

 Профессиональная проба «Повар – кондитер». Пути получения 

профессионального образования 
1 

Творческий проект «Работа кафе». 3 

 Национальная кухня разных народов. 3 

 Блюда русской кухни. Традиции в сервировке, подаче и 

употреблении блюд. 

4 

 Блюда болгарской кухни. Традиции в сервировке, подаче и 

употреблении блюд. 

3 

 Блюда венгерской кухни. Традиции в сервировке, подаче и 

употреблении блюд. 

3 

 Блюда башкирской кухни 3 

 Подведение итогов. Защита проектов. 2 

 Итого 34 

2.2.48. Рабочая программа  курса  внеурочной  деятельности «Танцевальная студия 

«Сюрприз» 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

- развитие моторной памяти, внимания, воображения; 

- умения чувствовать и ценить красоту; 

- формирование самокритичности, самоконтроля на основе нравственных установок и 

моральных норм, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше». 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала; 

- развития трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- развитие художественного вкуса; 

Метапредметные: 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества со сверстниками, 

родителями в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности к другим людям; 

- осознать свою значительность в коллективе. 

- воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа самовыражения;  

-развития пластики, гибкости и силы мышц спины, ног и рук, правильной осанки; 

- сопереживать и чувствовать музыку; 

- воспитание сценической культуры, умения  общения со зрителями; 

- формирования толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным традициям представителей народов России. 

Содержание 

1.Введение. Термины классического танца. Понятие об основных танцевальных движениях. 

Место хореографии в современном мировом искусстве. Просмотр видеоматериалов о  

творчестве великих танцоров. Понятие о выразительных средствах классического и народного 

танцев. Освоение терминологии танцора.  

Азбука природы музыкального движения. Постановка корпуса. Позиция ног, рук,  

головы. Упражнения для головы (повороты, наклоны). Упражнения для корпуса (наклоны 

вперед, назад, в сторону, круговые движения). Инструктаж по безопасному исполнению 

упражнений и танцевальных движений. Понятие о профессиональных заболеваниях танцора.  

Практическая работа: освоение различных танцевальных позиций и упражнений  

для головы, туловища, рук и ног. 
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Понятие о координации движений, о позиции и положении рук и ног. Классический танец. 

Понятие об экзерсисе. Позиции ног. Упражнения для ног. Позы классического танца.   

Танцевальные элементы. Полуприседания и полное приседание. Шаги с приставкой по всем 

направлениям, в различных сочетаниях. Маленькие броски ногой. Круг ногой по полу. Махи 

ногами. Подготовка к веревочке. Дробные выстукивания. Изучение некоторых характерных 

танцев.  

Понятие об особенностях тела, о темпераменте, о чувстве ритма, о музыкальном  

слухе и координации движений.  

Практическая работа: освоение поз и движений классического танца. 

Основы народного танца. 

Ходы русого танца: простой переменный, с ударами, дробный. Элементы русского  

танца: вынос ноги на каблук вперед, в сторону, гармошка, елочка. Работа над этюдами 

(украинский этюд, белорусский этюд). Детские танцы (снежинки, хоровод с подснежниками, 

матрешки, танец солнечных зайчиков). Упражнения на укрепление мышц рук, ног, спины и 

шеи. Понятие о режиме дня танцора и о здоровом образе жизни.  

Понятие о природных задатках, способствующих успеху в танцевальном искусстве, и  

о путях их развития. Понятия об особенностях работы опорно-двигательного аппарата юного 

танцора. Понятие о профессиональном мастерстве танцора. Правила танцевального этикета. 

Практическая работа: освоение поз и движений народных танцев. 

Танцевальные этюды. Эстрадный танец 

Танцевальная разминка. Функциональное назначение и особенности проведения  

основных видов разминки: сидя, лежа, стоя. Освоение упражнений по исправлению 

недостатков опорно-двигательного аппарата. Виды тренинга корпуса, бедер, диафрагмы, 

мимики перед зеркалом, танцевального шага, основных поворотов т. п.  

Практическая работа: освоение поз и движений, характерных для эстрадного танца. 

Постановка танцев. Отработка номеров 

Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в классическом танце. Отработка  

эстрадно-вокального танца. Тренинг современной танцевальной пластики. Отработка 

исполнительской техники вращений, исполнительского мастерства в ритме вальса, танго, ча-

ча-ча. 

Подготовка танцевальных костюмов. Понятие о макияже. Создание сценического  

макияжа.  

Практическая работа: освоение исполнительского мастерства танцора.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

Выступления на школьных праздниках и на концертах в ДК. 

Формы организации и виды деятельности  

Формы организации: 

- кружок; 

- общественно-полезная практика; 

-мастер-классы; 

-конкурсы; 

-концерты 

Виды деятельности: 

-познавательная; 

 -социальное  творчество; 

-художественное творчество 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

 Позиции рук и ног.  1 

 Постановка корпуса, рук, ног, головы.  1 

 Разучивание движений для танца с лентами 1 
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 Разучивание движений для танца с лентами 1 

 Разучивание движений для танца с лентами 1 

 Отработка движений,  соединение движений в танцевальную комбинацию  1 

 Отработка движений,  соединение движений в танцевальную комбинацию  1 

 Отработка движений,  соединение движений в танцевальную комбинацию  1 

 Отработка движений,  соединение движений в танцевальную комбинацию  1 

 Постановка танцевального номера  с лентами 1 

 Постановка танцевального номера  с лентами 1 

 Постановка танцевального номера  с лентами 1 

 Постановка танцевального номера  с лентами 1 

 Разучивание движений для танца «Новое поколение» 1 

 Разучивание движений для танца «Новое поколение» 1 

 Разучивание движений для танца «Новое поколение» 1 

 Отработка движений,  соединение движений в танцевальную комбинацию  1 

 Отработка движений,  соединение движений в танцевальную комбинацию  1 

 Отработка движений,  соединение движений в танцевальную комбинацию  1 

 Отработка движений,  соединение движений в танцевальную комбинацию  1 

 Постановка танцевального номера  «Новое поколение» 1 

 Постановка танцевального номера  «Новое поколение» 1 

 Постановка танцевального номера  «Новое поколение» 1 

 Постановка танцевального номера  «Новое поколение» 1 

 Разучивание движений для танца «Хорошее настроение» 1 

 Разучивание движений для танца «Хорошее настроение» 1 

 Разучивание движений для танца «Хорошее настроение» 1 

 Разучивание движений для танца «Хорошее настроение» 1 

 Отработка движений,  соединение движений в танцевальную комбинацию 1 

 Отработка движений,  соединение движений в танцевальную комбинацию 1 

 Отработка движений,  соединение движений в танцевальную комбинацию 1 

 Отработка движений,  соединение движений в танцевальную комбинацию  1 

 Отработка движений,  соединение движений в танцевальную комбинацию  1 

 Отработка движений,  соединение движений в танцевальную комбинацию  1 

 Постановка танцевального номера  «Выше всех» 1 

 Постановка танцевального номера  «Выше всех» 1 

 Постановка танцевального номера  «Выше всех» 1 

 Постановка танцевального номера  «Выше всех» 1 

 Постановка танцевального номера  «Выше всех» 1 

 Разучивание движений для танца «Россия» 1 

 Разучивание движений для танца «Россия» 1 

 Разучивание движений для танца «Россия» 1 

 Разучивание движений для танца «Россия» 1 

 Отработка движений,  соединение движений в танцевальную комбинацию 1 

 Отработка движений,  соединение движений в танцевальную комбинацию 1 

 Отработка движений,  соединение движений в танцевальную комбинацию 1 

 Постановка танцевального номера ««Россия»» 1 

 Постановка танцевального номера «Россия» 1 

 Постановка танцевального номера «Россия» 1 

 Постановка танцевального номера «Россия» 1 

 Постановка танцевального номера «Россия»» 1 

 Разучивание движений для танца «Времена года» 1 

 Разучивание движений для танца «Времена года» 1 
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 Разучивание движений для танца «Времена года» 1 

 Разучивание движений для танца «Времена года» 1 

 Разучивание движений для танца «Времена года» 1 

 Разучивание движений для танца «Времена года» 1 

 Отработка движений,  соединение движений в танцевальную комбинацию 1 

 Отработка движений,  соединение движений в танцевальную комбинацию 1 

 Отработка движений,  соединение движений в танцевальную комбинацию 1 

 Отработка движений,  соединение движений в танцевальную комбинацию 1 

 Постановка танцевального номера «Времена года» 1 

 Постановка танцевального номера «Времена года» 1 

 Постановка танцевального номера «Времена года» 1 

 Постановка танцевального номера «Времена года» 1 

 Постановка танцевального номера «Времена года» 1 

 Итоговое занятие.  Мастер-класс «Танцуй с нами» 1 

 Отчетный концерт 1 

Итого  68 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Особенности организуемого в МБОУ «Ключевская СОШ №1» 

воспитательного процесса 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной 

организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации 

являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере 

взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

 педагогические работники образовательной организации ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и 
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иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

МБОУ «Ключевская СОШ №1» является муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением и расположена в районном центре - селе Ключи Ключевского района Алтайского 

края. Рядом со школой находятся социально-значимые учреждения и объекты, исторические 

памятники и учреждения культуры: Администрация Ключевского района, Ключевский 

сельский совет, Районная модельная библиотека, Районный краеведческий музей, Районный 

дом культуры, Детская спортивно-юношеская школа, центральный стадион «Урожай» со 

спортплощадками, площадка ГТО, детская игровая площадка «Солнечная», спортивно-

оздоровительный комплекс «Ключи», Мемориальный парк, исторические памятники и стелы. 

Окружающая социальная инфраструктура позволяет в сотрудничестве проводить 

воспитательные мероприятия, акции, занятия в рамках внеурочной деятельности. 

Васильчуковской СОШ филиалу МБОУ «Ключевская СОШ №1» характерно расположение 

около соснового бора, что позволяет сделать ключевыми мероприятия экологической и 

спортивно-оздоровительной направленности. Истимисской СОШ филиалу МБОУ 

«Ключевская СОШ №1» характерно расположение в редкой природной зоне, рядом с 

природоохранным объектом- озером Щукуртуз. Исследовательская и проектная деятельность 

в школе посвящена чаще всего историко-краеведческому и экологическому направлению. 

Образовательное пространство райцентра является частью воспитательной системы школы. 

72% от общего числа заняты в различных учреждениях дополнительного образования, 

культуры и спорта: МБУК «Детская школа искусств» (в т.ч. Детская художественная школа), 

МБУ ДО ДЮСШ «Юность», студии РДК, Сельские дома культуры с.Васильчуки и 

с.Истимисс, театр танца «Апрель». А также значимыми социальными партнерами в рамках 

реализации воспитательных задач и профилактической работы школы являются: 

Администрация Ключевского района, Молодежный парламент, Ключевская районная 

территориальная избирательная комиссия, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, «Комплексный центр социального обслуживания семей», ОП по Ключевскому 

району, МБУК «Районная модельная библиотека», КГБУЗ ЦРБ им.И.И.Антоновича. 

Совместно с ОГИБДД в школе создан единственный в районе отряд «Юные инспекторы 

движения», в сотрудничестве с Ключевским местным отделением Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство» осуществляет свою деятельность 

отряды Юнармии.  

В рамках профориентационной работы и организации временного трудоустройства учащихся 

14 - летнего возраста сотрудничество организовано с Центром занятости населения. 

В рамках проектной, исследовательской и экскурсионной деятельности существует 

положительная практика организации экскурсий для обучающихся.  

В МБОУ «Ключевская СОШ №1» регулярно проводятся экскурсии по историко-культурной, 

научно-образовательной и патриотической тематике. Работа в данном направлении 

осуществляется в сотрудничестве с Районным краеведческим музеем, районной модельной 

библиотекой, «Музеем лесничества» с.Северка, «Музеем имени Надежды Курченко» МБОУ 

«Новополтавская СОШ имени Н.В.Курченко». Для проведения экскурсий патриотической и 

историко-культурной тематики организованными группами учащиеся с классными 

руководителями посещают Мемориальный парк, исторические памятники и памятные места 

района. Экскурсии проводятся согласно календарного плана воспитательной работы школы и 

класса, внеурочной деятельности и приурочены к различным историческим и памятным датам, 

дням воинской славы. В год проводится порядка 46 экскурсий, большинство из которых в 

каникулярное время. 

Особенности контингента можно проанализировать по социальному паспорту школы:      
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         - неполных семей – 72 

         - малообеспеченных семей – 146 

         - многодетных семей – 47 

         - семей с опекаемыми детьми: основная опека – 7 семей, по заявлению родителей- 

         - семей в СОП – 4 семьи/ 4 обучающихся 

         - учащихся, состоящих на различных видах учета (внутришкольный, КДН и ЗП, ТЖС, 

СОП)-12 

В связи с этим в воспитательной работе школы активно применяются все позитивные 

возможности для повышения педагогической компетентности родителей и создание условий 

для разностороннего и безопасного развития личности обучающихся, социализации ребенка и 

его дальнейшее самоопределение в сфере профессиональной деятельности. Традиционно 

проводятся мероприятия по повышению ответственности родителей за обеспечение 

надлежащего уровня жизни и развития ребенка, профилактические рейды и акции «Соберем 

детей в школу», «Вернем детей в школу», «Каникулы» и др. Родительская общественность 

активно участвует в работе Управляющего совета школы, патрулей «Школьное питание», 

«Безопасность на воде». Положительным аспектом является то, что значительная часть семей 

связана со школой тесными узами: здесь учились родители, дети и внуки, многие семьи 

нынешних учеников образовались  из бывших одноклассников нашей школы,  шесть 

педагогов являются выпускниками школы.  Эта особенность школьного коллектива играет 

значительную роль в воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного 

микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему 

взаимопониманию родителей, учащихся и учителей.  

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования.  В школе учебные кабинеты 

подключены к сети Интернет, в организации урочной и внеурочной деятельности 

используются мультимедийные проекторы, оборудование и цифровая образовательная среда 

в рамках национального проекта «Образование». Учебные кабинеты школы оснащены новой 

мебелью, необходимым современным оборудованием, дидактическими и техническими 

средствами для успешной реализации теоретической и практической частей 

общеобразовательных программ, программ внеурочной деятельности и Рабочей программы 

воспитания. В школе имеется новый актовый зал, спортивный зал, комната психологической 

разгрузки, на территории оборудован современный спортивный стадион: спортивная 

площадка, футбольное поле, беговая дорожка, волейбольная площадка, баскетбольная 

площадка, площадка уличных тренажеров. Спортивная инфраструктура школы доступна для 

всех участников образовательного и воспитательного процесса. В полной мере используется 

при проведении уроков физической культуры, спортивных соревнований районного и 

школьного уровней, спортивно-оздоровительных занятий внеурочной деятельности: футбол, 

баскетбол, волейбол, гиревой спор, лыжный спорт, пионербол, Юнармия, шахматы, легкая 

атлетика.  Традиционно на спортивных площадках школы проводятся следующие 

мероприятия: волейбольный турнир памяти воинов-интернационалистов, выпускников 

школы, Романенко С.М. и Химич В.М., этапы районной Спартакиады школьников, 

муниципальный этап краевых соревнований «Белая ладья», районный фестиваль ВФСК ГТО 

среди педагогических и руководящих работников образования, легкоатлетический забег ко 

Всемирному Дню здоровья, Военно-патриотическая игра «Зарница»,  Всероссийская акция 

«Эстафета здоровья», открытые мастер-классы отряда Юнармии на площадке ГТО, 

спортивные зарядки в рамках работы летних досуговых площадок, подвижные физминутки 

актива РДШ на школьных переменах. Школьный стадион и районная площадка ГТО на 

территории ОУ открыты и активно используются для занятий спортом детьми и семьями 

с.Ключи. 

С целью совершенствования воспитательного пространства и создания социально-значимого 

пространства в рекреациях школы созданы тематические зоны, посвященные 

патриотическому воспитанию: Юнармия, «Памяти подвига будем достойны», «Есть такая 

профессия-Родину защищать» о Герое Советского союза Дытченко А.С., кавалерах ордена 
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Красной звезды Романенко С.М. и Химич В.М., выставка фотографий и рисунков. В 

тематической рекреации «Алтайский край-поколения талантов» представлена информация об 

известных людях края, творческие работы учащихся о Родине. 

Патриотические мероприятия - визитная карточка школы. Традиционными в этом 

направлении являются: волейбольный турнир памяти воинов-интернационалистов, 

выпускников школы, Романенко С.М. и Химич В.М.; краевой шахматный турнир памяти 

Дытченко А.С., Героя Советского союза, выпускника школы (учредитель- МБОУ 

«Ключевская СОШ №1»); акция «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти» ко Дням воинской 

славы в Мемориальном парке, «Забота», «Блокадная ласточка». Три года школа является 

муниципальной площадкой для проведения Международной образовательной акции Тест по 

истории Отечества и отмечается Благодарственными письмами. В школе работает научное 

общество «Искатель», осуществляется проектная и исследовательская деятельность. 

Ученические сообщества являются инициаторами участие в конкурсах проектов на 

предоставление гранта Губернатора Алтайского края (победители конкурса в 2015 и 2019 гг.). 

Благодаря победе в этом конкурсе в школе создана мультстудия «Чудеса в ладошках». В 

творческой жизни школы отличительной особенностью являются вокально-

инструментальные ансамбли школы, видеостудия «Школяр», кружок «Серебряные струны», 

театральные студии Васильчуковской и Истимисской школ. 

С 2017 года в школе создана и активно функционирует Первичная организация РДШ, 

осуществляющая свою деятельность по 4 направлениям: личностное развитие, гражданская 

активность, военно-патриотическое, информационно-медийное. Школьный медиацентр 

включает в себя: видеостудию «Школяр», кружок «Проба пера» и «Я-Лидер». Члены 

первичной организации РДШ школы являются активными участниками и организаторами 

всех общешкольных мероприятий. Частота и формат проведения школьных выборов в актив 

школы - 1 раз в год (очередные). Лидеры Центров ученического самоуправления в классах 

выбираются ежегодно открытым голосованием на классных часах, лидеры Центров 

ученического самоуправления школы-открытым голосованием на Совете обучающихся. 

Выборы по истечению срока полномочий лидера ученического самоуправления-тайным 

голосованием с использованием бюллетеней и избирательной урны. 

В школе осуществляют свою деятельность волонтерские отряды по направлениям: 

«Экологическое волонтерство», «Патриотическое волонтерство», «Событийное», 

«Социальное». Количество участников - более 150 человек. 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Ключевская СОШ №1» 

– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Целевой приоритет среднего общего образования 

В воспитании детей юношеского возраста приоритетом воспитания является создание 
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благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Задачи воспитания 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
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детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

2.3.3. Виды, форма и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров МБОУ 

«Ключевская СОШ №1» 

Реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках основных направлений 

воспитательной работы МБОУ «Ключевская СОШ №1». Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с 

их значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогов 

образовательных организаций в рамках комплекса модулей направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования. 

МБОУ «Ключевская СОШ №1» располагается в районном центре, что позволяет 

интегрировать воспитательные возможности учреждений дополнительного образования, 

учреждений культуры и спорта.  

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Виды и формы работы 

Работа с классом •      Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

•      Организация интересных и 

полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, 

а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

•      Проведение классных часов как 

часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, 

основанных на принципах 

уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам 

 Акция «Соберем детей 

в школу» 

 Создание социального 

паспорта класса. 

Изучение социально-

бытовых условий семей 

класса. 

 Акция «Мои интересы 

и увлечения». 

Занятость учащихся во 

внеурочной 

деятельности и Центре 

«Точка Роста» 

 Создание уголка и 

портфолио «Наш 

класс» 

 Выборы актива 

ученического 

самоуправления в 

классе 

 Выборы актива РДШ, 

ученического 

самоуправления в 

школе 

 Проект «Нескучные 

каникулы» 

 Игры и тренинги на 

сплочение классного 

коллектива 
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возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для 

общения; 

     • Сплочение коллектива класса 

через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными 

руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 

•     Выработка совместно со 

школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны 

следовать в школе. 

 Сопровождение 

адаптационного 

процесса учащихся 

 Тематические классные 

часы (по 

индивидуальной 

программе работы с 

классом) 

 Общешкольное 

соревнование «Лучший 

класс 2022» 

 Операция «Каникулы» 

 Инструктажи с 

учащимися (с отметкой 

в журнале): 

«Безопасность на 

каникулах», 

«Безопасность на 

дорогах, в быту, на 

улице, в лесу, на 

водоемах», 

«Ответственность за 

противоправные 

действия», 

«Соблюдение 

законодательства РФ», 

«Профилактика 

буллинга: если тебя 

обижают», «Телефоны 

доверия» 

 Традиционные 

мероприятия: Урок 

Знаний, «Посвящение в 

старшеклассники», 

Праздник Последнего 

звонка, выпускные 

вечера 

 Досугово-

развлекательные 

мероприятия, 

конкурсы. Акции (по 

индивидуальной 

программе работы с 

классом) 

 Церемонии 

награждения (по 

итогам проведения 

мероприятий, года) 

школьников за 

активное участие в 

жизни школы, защиту 

чести школы в 
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конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах. 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

 

•      Изучение особенностей 

личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, 

в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным 

психологом; 

•             Поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, 

выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), 

когда каждая проблема 

трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются 

решить; 

          • Индивидуальная работа со 

школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце 

года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи. 

        •Коррекция поведения ребенка 

через частные беседы с ним, его 

родителями или законными 

представителями, с другими 

учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

 

 Наставничество 

учащихся, 

находящихся на 

различных видах учета 

 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся, требующих 

особого внимания 

 Работа по МИПР с 

учащимися, 

находящимися на 

различных видах учета 

 Подготовка учащихся к 

конкурсам и 

олимпиадам 
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Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе 

•         Регулярные консультации 

классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и 

учащимися; 

•      Проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на 

школьников; 

•      Привлечение учителей к участию 

во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать 

и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от 

учебной,обстановке; 

•      Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

 

 

 Индивидуальные 

планы работы с 

учащимися, 

требующими особого 

внимания (дети с ОВЗ, 

дети-инвалиды, 

неуспевающие) 

 Подготовка учащихся к 

предметным и 

творческим 

олимпиадам, 

исследовательским 

работам: «Будущее 

Алтая», научно-

практическая 

конференция, 

межрайонный конкурс 

«БиоТоп», «Мы за 

ЗОЖ», «Наука и 

открытия», Учи.ру 

 Проведение 

предметных недель: 

«Наука и технологии»,  

 «В мире литературы», 

«Говорю на 

иностранном языке», 

 «Экология и человек» 

 Малый педсовет 

«Сопровождение 

родителей в решении 

проблем девиантного 

поведения и 

неуспеваемости 

учащихся» 

 

 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

 

•      Регулярное информирование 

родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 

•       Помощь родителям школьников 

или их законным представителям в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

•      Организация родительских 

собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

•      Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

 Малый педсовет 

«Сопровождение 

родителей в решении 

проблем девиантного 

поведения и 

неуспеваемости 

учащихся» 

 Акция «Вернем детей в 

школу» 

 Операция «Каникулы». 

Контроль занятости 

учащихся на каникулах. 

Организация работы 

родительского патруля 

«Безопасность на 
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участвующих в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

•      Привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса; 

•     Организация на базе класса 

семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

 

 

воде», «Безопасность 

на дорогах» 

 Тематические 

родительские собрания: 

«Общение с ребенком в 

семье», «Детско-

родительские 

отношения», «Как 

помочь ребенку 

учиться, дружить», 

«Правовое 

просвещение». 

«Профилактика 

асоциального 

поведения учащихся», 

«Помощь ребенку в 

кризисных ситуациях», 

«Безопасность детей», 

«Отдых и 

оздоровление», 

«Профориентация 

старшеклассников» 

 Участие родителей в 

общешкольных и 

классных 

мероприятиях и 

конкурсах: конкурсные 

программы  в период 

каникул, «Краски 

осени», акция 

«Яблоневый сад», 

«День именинника», 

День защиты детей, 

День семьи, 

«Посвящения в 

старшеклассники»,  

День матери, 8 Марта, 

День защитника 

Отечества, День 

Победы, выпускные 

вечера, «Первый 

звонок», «Последний 

звонок», День здоровья, 

«Трудовые династии 

малой Родины», 

школьная и районная 

Спартакиада, 

шахматно-шашечный 

турнир ко Дню матери. 

 Награждения по итогам 

мероприятий и 

конкурсов; 
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 за активное участие в 

жизни школы 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

Содержание деятельности Виды и формы работы 

 Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

 Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;   

 Индивидуальные планы 

работы учителей-

предметников 

 Воспитание общепринятых 

норм поведения, правил 

общения со старшими 

(учителями) и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

 Интерактивные формы 

работы учащихся: 

интеллектуальные игры, 

дискуссии, групповая работа 

или работа в парах, игры на 

командообразование:  Цикл 

дел «Персональная 

выставка». 

 Проект «Зеленый двор». 

 Проект «Открытая 

библиотека». 

 Квест для младших 

школьников «Математика на 

школьном дворе». 

 Пленэр на школьном дворе. 

 Исследовательская 

деятельность школьников: 

 Литературно-

журналистский проект. 

 Конкурсное задание 

«Письмо политику, другу, 

природе, школе, учителю, 

герою, гению».  

 «Учебный проект». 

 Конкурсное задание 

«Репортаж с места события», 

 Конкурсное задание «Очерк 

о прекрасном, 

удивительном, 

невероятном». 

 Экскурсии в районный 

краеведческий музей, 

районную библиотеку, по 

достопримечательностям 

села. 
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 Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Направление  деятельности Название курса 

 

Познавательная деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 

направленные на передачу 

школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, 

экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего 

Курс «Химия вокруг нас» 

Кружок «Живое слово» 

Кружок «Финансовая грамотность» 

Кружок «Русский язык и культура речи» 

Кружок «Юнармия» 

Кружок «Магия кулинарии» 
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общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

 

Художественное творчество. Курсы 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 

создающие благоприятные условия 

для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на 

раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

 

Кружок -Видеостудия «Школяр» 

Кружок «Серебряные струны» 

Кружок «Проба пера» 

Театральная студия «Дебют» 

Танцевальная студия «Сюрприз» 

 

Проблемно-ценностное общение. 

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 

направленные на развитие 

коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

 

Кружок «Я-Лидер» 

Кружок «Путь к успеху» 

Кружок «Твой выбор» 

Кружок «Шаг в будущее» 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования, направленные на 

физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту 

слабых. 

 

Секция «Футбол»  

Секция «Баскетбол» 

Секция «Гиревой спорт» 

Секция «Лыжный спорт» 

Секция «Волейбол» 

Кружок «Белая ладья» 

 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

Содержание деятельности Виды и формы работы 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский 

комитет и Управляющий совет 

школы, участвующие в 

управлении образовательной 

 Организация работы родительских 

патрулей: «Безопасность на воде» 

«Безопасность на дорогах» 

 «Школьное питание» 
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организацией и решении 

вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 Родительские дни, во время 

которых родители могут 

посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для 

получения представления о ходе 

учебно-воспитательного 

процесса в  

 школе; 

 Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

 Семейный всеобуч, на котором 

родители могли бы получать 

ценные рекомендации и советы 

от профессиональных 

психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться 

собственным творческим 

опытом и находками в деле 

воспитания детей;  

 

 Работа Управляющего совета школы (по 

отдельному плану) 

 Работа общешкольного родительского 

комитета (по отдельному плану) 

 Работа классного родительского комитета 

(по отдельному плану) 

 Общешкольные родительские собрания: 

1. «Организация учебно-воспитательного 

процесса в школе. Организация подвоза, 

питания  учащихся, санитарно-гигиенические 

требования) 

2. «Государственная итоговая аттестация. 

Организация занятости учащихся в летний 

период. Безопасность учащихся» 

 Операция «Каникулы». Контроль 

занятости учащихся на каникулах.  

 Благотворительная акция «Согрей теплом 

своим сердец» в рамках декады инвалидов 

 Тематические внутриклассные 

родительские собрания: «Общение с 

ребенком в семье», «Детско-родительские 

отношения», «Как помочь ребенку учиться, 

дружить», «Режим дня и здоровье 

школьника», «Правовое просвещение». 

«Профилактика асоциального поведения 

учащихся», «Помощь ребенку в кризисных 

ситуациях»,  

 «Как уберечь ребенка от преступных 

посягательств», «Профилактика буллинга, 

кибербуллинга, употребления ПАВ», 

 «Безопасность детей», «Отдых и 

оздоровление», «Профориентация 

старшеклассников». 

Совместная творческая и социально-значимая 

деятельность учащихся и родителей 

 Творческая выставка «Трудовые династии 

малой Родины» 

 Всероссийская акция «Краски осени» 

 Всероссийская акция «Зеленая Россия» 

 Проект «Нескучные каникулы»: 

 Фото-выставка «Семейные традиции и 

увлечения» 

 Фото-выставка «Вместе с бабушкой и 

дедушкой» 

 Акция «Читаем всей семьей» 

 Акция «Вместе с бабушкой в музей» 

 Районная и школьная Спартакиада 

 Спортивный марафон «Папа. Мама, Я-

спортивная семья!» 
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 Волейбольный турнир памяти Кавалеров 

Ордена Красной Звезды Романенко С.М. и 

Химич В.М. 

 День Героев Отечества. 

Профориентационный и патриотический 

Урок с приглашением родителей-

военнослужащих  «Есть такая профессия - 

Родину защищать». 

 Конкурс видеофильмов «Дети о детях 

войны». 

 Открытое занятие, мастер-класс для 

родителей Центра «Точка роста»- 

«Оказание первой помощи» 

 Районный шахматно-шашечный турнир 

«Весенний» ко дню 8 марта на базе Центра 

«Точка роста» 

 Онлайн проект «Умные каникулы». 

 Проект «Сохраним память о Великой 

Победе!»: Участие в создании видеоролика 

«Бессмертный полк 2022» 

 Акция «Письма с фронта-семейная 

реликвия» 

 Акция «Медали моего Деда!»  

 Акция «Яблоневый сад» 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу 

родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в 

педагогических консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении 

общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное 

консультирование c целью 

координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

 Малый педсовет «Сопровождение 

родителей в решении проблем девиантного 

поведения и неуспеваемости учащихся» 

 Консультирование родителей педагогами-

психологами, социальным педагогом. 

 Участие в заседаниях Совета 

профилактики 

 Акция «Соберем детей в школу» 

 Акция «Вернем детей в школу» 

 Организация «5-й трудовой четверти», 

трудоустройство учащихся  

 Краевая ярмарка профессий «Строим 

будущее Алтая». 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
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самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  В МБОУ «Ключевская СОШ №1» 

детское самоуправление представлено работой детской организацией Российского движения 

школьников. Это работа постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.). Детское самоуправление в школе 

осуществляется следующим образом. 

Содержание деятельности Виды и формы работы 

На уровне школы: 

•      через деятельность выборного 

Актива учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной 

организацией и принятия 

административных решений, 

затрагивающих их права и законные 

интересы; 

•      через деятельность старост классов 

для облегчения распространения 

значимой для школьников информации 

и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

•      через деятельность творческих 

советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

•      через деятельность общественных 

формирований: РДШ, Юнармия, 

наркоотряд «Мы выбираем жизнь», 

ЮИД, спортивный клуб «Чемпион», 

Медиацентр «Школяр», Служба 

примирения 

На уровне классов: 

•      через деятельность выборных по 

инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, 

дежурных командиров), 

представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой 

общешкольных органов 

самоуправления и классных 

руководителей; 

•      через деятельность выборных 

органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы 

класса (например: штаб спортивных 

дел, штаб творческих дел, штаб работы 

с младшими ребятами); 

На индивидуальном уровне: 

•      через вовлечение школьников в 

планирование, организацию, 

 Выборы классного самоуправления 

 Выборы Актива РДШ: лидер, лидеры по 

направлениям РДШ: личностное развитие, 

гражданская активность, военно-

патриотическое, информационно-

медийное. 

 Собрания Актива, Совета учащихся 

 Общешкольный конкурс «Лучший класс» 

 Дежурство в классах, на переменах 

Работа в рамках регионального плана РДШ 

 «РДШКОЛА!»  

o ДЕД - День Знаний  

 «РДШ – новая история»  

 Сбор с активом РДШ, обсуждение 

ключевых проектов, разработка стратегии 

развития движения в школе на новый 

учебный год. 

 «#Мывместе»  

 «РДШ - ЗОЖ»   

Спортивные мероприятия, знакомство с 

платформой спорт.рдш.рф   

 «Сила в единстве поколений»  

Мероприятия, приуроченные к месячнику 

пожилого человека  

 «Мое движение»  

Организация торжественного приема в РДШ  

 «Содружество»  

Региональный форум детских и молодежных 

объединений, организация и постанова 

тематических мероприятий ко Дню Рождения 

РДШ в школе.  

 29.10 – День рождения РДШ.  

 «Сохраняя историю – создаем будующие»  

 ДЕД: День народного единства  

 ДЕД: Международный день добровольца  

 ДЕД: День героев Отечества  

 Краевая акция «Дети – детям» 

 Зимний Фестиваль РДШ  

 «С новым годом»  

Новогодние праздничные мероприятия, 

творческая мастерская  

 Проект РДШ «Классные встречи»  

https://vk.com/klassnye_vstrechi 

 Проекты, конкурсы, акции РДШ: 

https://vk.com/klassnye_vstrechi
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проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

•      через реализацию школьниками, 

взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом 

за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

 «Медиацентра РДШ» https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/433 

 «Классное интервью»  https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/809 

 «Культ.Ура» https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/780 

 «Экодежурный по стране» https://xn--

d1axz.xn--p1ai/competition/775 

 «Я познаю Россию. Прогулки по стране» 

https://xn--d1axz.xn--p1ai/competition/342 

 «Дружим.Развиваемся.Играем» https://xn--

d1axz.xn--p1ai/competition/770 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

Содержание деятельности Виды и формы работы 

Циклы профориентационных часов 

общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному 

планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

•      Профориентационные игры: 

симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной 

деятельности; 

•      Экскурсии на предприятия, 

учреждения, дающие школьникам 

начальные представления о 

существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти 

профессии; 

•      Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и 

вузах; 

 Региональный проект ранней 

профессиональной ориентации 

школьников «Билет в будущее» 

 Проект РДШ «Классные встречи» 

 «ПроеКториЯ»-федеральный интернет-

портал ранней профессиональной 

навигации для старшеклассников 

 Всероссийский конкурс для школьников 

«Большая перемена» 

 Региональный Фестиваль науки NAUKA 

0+ 

 Месячник профориентации 

 (по отдельному плану) 

 Тематическая экспозиция «Трудовые 

династии малой Родины». 

 «Есть такая профессия - Родину 

защищать». Профориентационный Урок, 

посвященный памяти Героя советского 

союза Дытченко А.С., выпускника МБОУ 

«Ключевская СОШ№1». Встречи учащихся 

с представителями различных силовых 

ведомств (Росгвардия, МВД, ФСБ, МЧС), 

выпускниками МБОУ «Ключевская СОШ 

№1»  

 с целью повышения социального  

 престижа военной и альтернативной 

гражданской службы; информирование  

https://рдш.рф/competition/433
https://рдш.рф/competition/433
https://рдш.рф/competition/809
https://рдш.рф/competition/809
https://рдш.рф/competition/780
https://рдш.рф/competition/780
https://рдш.рф/competition/775
https://рдш.рф/competition/775
https://рдш.рф/competition/342
https://рдш.рф/competition/770
https://рдш.рф/competition/770
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•    Совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям 

и направлениям образования; 

•      Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

•      Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

•      Освоение школьниками основ 

профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы, 

или в рамках курсов дополнительного 

образования.  

 

 старшеклассников о специальностях и 

профессиях военнослужащих, военных  

 образовательных организациях. 

 Встречи с сотрудниками Центра занятости, 

представителями органов местного 

самоуправления 

 Родительские собрания «Профориентация 

старшеклассников» 

 Курс «Путь к успеху» 

 Классные часы и конкурсы рисунков «Моя 

будущая профессия». «Мир профессий». 

«Мое успешное будущее». 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

Содержание деятельности Виды и формы работы 

На внешкольном уровне: 

•      Социальные проекты – ежегодные 

совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу 

социума. 

•      Открытые дискуссионные 

площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители 

других школ, деятели науки и 

 Всероссийская Неделя безопасности 

 Всероссийский день солидарности в борьбе 

с терроризмом. Районная акция «Белые 

ангелы» 

 Всероссийская акция «Краски осени» 

 Всероссийская акция «Зеленая Россия» 

 Федеральный проект «Спорт-норма 

жизни» 

 Районный фестиваль ГТО 

 Районный конкурс ко Дню памяти подвига 

Н.В.Курченко «Прерванный полет» 

 Региональный этап всероссийского 

конкурса «Стиль жизни-здоровье».  

 Краевой шахматный турнир памяти Героя 

Советского союза Дытченко А.С., 

выпускника КСОШ №1  
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культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы, города, страны. 

•      проводимые для жителей района 

спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые 

открывают возможности для 

творческой самореализации 

школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

Участие в мероприятиях, конкурсах, 

акциях различных уровней: 

всероссийский, региональный, 

районный 

 

 Федеральный проект Молодежного 

парламента при Государственной Думе 

«Большая история». КСОШ №1- 

Региональная площадка проведения 

Международной образовательной акции 

«Тест по истории Отечества». 

 Всероссийский Урок мужества «Подвиг 

блокадного Ленинграда» 

 Районный волейбольный турнир памяти 

Кавалеров Ордена Красной Звезды 

Романенко С.М. и Химич В.М., 

выпускников КСОШ №1 

 Районный митинг памяти воинов-

интернационалистов 

 Районный вокальный фестиваль 

патриотической песни «Виктория» 

 Региональный этап Международного 

конкурса «Победа без границ». 

 Краевой конкурс «Вместе Ярче» 

 Районная викторина в рамках месячника 

молодого избирателя «Гражданином быть 

обязан» 

 Международный день гражданской 

обороны: тематические уроки и 

инструктажи 

 Всероссийские открытые Уроки: 

-Ко Дню Победы 

-Ко Дню библиотек 

-Уроки ОБЖ 

-Ко Дню Героев Отечества 

-Ко Дню неизвестного солдата  

 Всероссийская акция «Крымская весна» 

 Районный творческий конкурс «Радуга 

Успеха» 

 Районный творческий конкурс «Первые 

шаги» 

 «Президентские игры и состязания» 

 Районная антинаркотическая акция 

«Миссия-жить»: конкурс плакатов, видео 

 Всероссийские акции и проекты ко Дню 

Победы: 

o «Окна Победы» 

o «Бессмертный полк» 

o «Знаменосцы Победы» 

o «Георгиевская ленточка» 

o «Песни Победы» 

o «Солдатский платок» 

o «Письмо солдату» 

 Районный конкурс «Пасхальная корзина» 
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 Проект «Сохраним память о Великой 

Победе!»: Участие в создании видеоролика 

«Бессмертный полк 2022» 

 Акция «Письма с фронта-семейная 

реликвия» 

 Акция «Медали моего Деда!»  

 Всероссийская  добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра 2022» 

 (по отдельному плану работы) 

 Краевой проект «Умные каникулы» 

 Участие в районных спортивных 

соревнованиях (по отдельному графику) 

 Военно-полевые сборы 

 Районный экологический слет «Юные 

экологи» 

 Районная акция «Свеча памяти» 

 Проект «Школьная баскетбольная лига 

«КЭС-БАСКЕТ. По плану соревнований  

 Всероссийский проект «Мини-футбол в 

школу». По плану соревнований 

 Проект «Шахматы в школе». Турниры по 

отдельному графику 

 

На школьном уровне: 

•      Общешкольные праздники – 

ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

•      торжественные ритуалы 

посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей. 

•      церемонии награждения (по 

итогам года) школьников и педагогов 

за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. 

Способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию 

позитивных межличностных 

отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

 Праздничная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

 Урок Знаний «Год науки и технологий» 

 Акция «Памяти Беслана». Создание видео с 

рисунками учащихся. Размещение 

ангелочков на деревьях школьного парка. 

 День здоровья (программа дополнительно) 

 Месячник пожилого человека 

 Акция «Забота» 

 «Поделись добром» 

 Поздравление ветеранов педагогического 

труда 

 Патруль ЮИД «За безопасность на 

дорогах» 

 Акция «Мы вместе» ко Дню народного 

единства 

 Декада ЗОЖ: 

 Веселые физминутки на переменах 

 Соревнования по пионерболу и волейболу 

 Чемпионат по настольному теннису 

 Памятки «Полезные привычки». 

«Здоровым быть –модно» 

 «Осторожно:снюсы» 

 Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

 Акция «Будущее без наркотиков» 

 Праздник ко Дню матери  

 Акция «Открытка маме», «Стихи для 

мамы» 
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  День Героев Отечества. 

Профориентационный и патриотический 

Урок с приглашением родителей-

военнослужащих  «Есть такая профессия – 

Родину защищать». 

 Декада «Поделись своим добром» ко Дню 

инвалидов: конкурс рисунков, создание 

видеоролика «Мир доброты» 

 Новогодние праздники и конкурсы 

 Волейбольный турнир памяти Кавалеров 

Ордена Красной Звезды Романенко С.М. и 

Химич В.М. 

 Школьная спортивная военно-

патриотическая игра «Зарница» 

 Фото-конкурс «Мисс Улыбка» 

 Праздник «Масленица» 

 День открытых дверей для будущих 

первоклассников 

 «Эстафета здоровья» ко Всемирному Дню 

здоровья 

 Декада «Космос-это мы» 

 Акция «Яблоневый сад» 

 «Старт в науку!». Мероприятие ко Дню 

космонавтики с запуском ракеты, 

самостоятельно изготовленной 

участниками центра «Точка роста» 

 Акция «Георгиевская ленточка».  

 Проект «Нескучные каникулы»: 

 Фото-выставка «Семейные традиции и 

увлечения» 

 Фото-выставка «Вместе с бабушкой и 

дедушкой» 

 Акция «Читаем всей семьей» 

 Акция «Вместе с бабушкой в музей» 

 Уход за памятником В.И.Ленину 

 Мероприятия ко Дню Победы (по 

отдельному плану) 

 Конкурс видеофильмов «Дети о детях 

войны». 

 Тематическая экспозиция «Трудовые 

династии малой Родины». 

 Спортивный марафон «Папа. Мама, Я-

спортивная семья!» 

 Поэтический фестиваль «Женское лицо 

войны».  

 Памяти подвига женщин Ключевского 

района, воевавших в годы ВОВ. 

 Праздник Последнего звонка 

 Выпускные вечера 

 Мероприятия ко Дню Российского флага 
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 Чествование отличников, активистов, 

спортсменов школы на общешкольной 

линейке 

 Проект ко Дню Защиты детей «Счастливое 

детство»: конкурс рисунков, создание 

видео. 

На уровне классов: 

•      Выбор и делегирование 

представителей классов в 

общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;  

•      участие школьных классов в 

реализации общешкольных ключевых 

дел; 

•      проведение в рамках класса 

итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов. 

 

 Классные часы «Город-Герой Ленинград», 

«Сталинград. 200 героических дней» 

 Патриотическая акция «Армейский 

альбом» 

 Поздравительные программы ко Дню 

матери, Дню отца, Дню пожилого человека, 

Международному женскому Дню, Дню 

Защитника Отечества 

 Информирование о работе 

Уполномоченного по правам ребёнка в 

Алтайском крае, о работе телефона 

доверия. Буклеты с различными 

телефонами доверия Алтайского края. 

 Памятки «Каждый ребёнок имеет право», 

«Права ребёнка в современном обществе» 

 Урок Цифры «Информационная 

безопасность в сети интернет». 

 Классный час: «Дети в интернете» 

 Викторина «Безопасность в сети интернет» 

 Буклеты «Правила поведения в интернете» 

« О  соблюдении  успешной сетевой 

репутации» 

 Классные часы: «Мы против терроризма». 

«Памятка об ответственности за действия, 

связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств» 

 Участие учащихся в сменах загородных 

оздоровительных лагерей: «Уба». «Океан», 

«МЛДД». «Звездный» 

 Посещение тематических мероприятий 

районного музея. Районной библиотеки 

 Посещение музея имени Н.В.Курченко в 

с.Новополтава. Музея «Лесничества» 

с.Северка 

 Награждение за активное участие в жизни 

класса 

 Мероприятия в рамках каникулярной 

занятости (по отдельному плану) 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

В МБОУ «Ключевская СОШ №1» созданы следующие общественные объединения: Юнармия, 
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волонтерский отряд «Вместе!» (в рамках работы актива РДШ), наркоотряд «Мы выбираем 

жизнь!» (отдельный план работы), спортивный клуб «Чемпион», ЮИД. 

Содержание деятельности Виды и формы работы 

 

Утверждение и последовательная 

реализация в детском общественном 

объединении демократических 

процедур (выборы руководящих 

органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих 

ребенку возможность получить 

социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

•      Организацию общественно 

полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их 

личностного развития опыт 

деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других.  

•      Поддержка и развитие в детском 

объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении 

(реализуется посредством введения 

особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички 

детского объединения в соцсетях). 

 

 

 

Юнармия 

 

 Всероссийский день солидарности в борьбе 

с терроризмом. Районная акция «Белые 

ангелы» 

 Всероссийская акция «Зеленая Россия» 

 Районный конкурс ко Дню памяти подвига 

Н.В.Курченко «Прерванный полет» 

 Месячник пожилого человека 

 Акция «Забота» 

 «Поделись добром» 

 Поздравление ветеранов педагогического 

труда 

 «Есть такая профессия - Родину 

защищать». Профориентационный Урок, 

посвященный памяти Героя советского 

союза Дытченко А.С., выпускника МБОУ 

«Ключевская СОШ№1». 

 День Героев Отечества. 

Профориентационный и патриотический 

Урок с приглашением родителей-

военнослужащих  «Есть такая профессия - 

Родину защищать». 

 Федеральный проект Молодежного 

парламента при Государственной Думе 

«Большая история». КСОШ №1- 

Региональная площадка проведения 

Международной образовательной акции 

«Тест по истории Отечества». 

 Всероссийский Урок мужества «Подвиг 

блокадного Ленинграда» 

 Районный митинг памяти воинов-

интернационалистов 

 Волейбольный турнир памяти Кавалеров 

Ордена Красной Звезды Романенко С.М. и 

Химич В.М. 

 Акция «Армейский альбом» 

 Школьная спортивная военно-

патриотическая игра «Зарница» 

 Конкурс видеофильмов «Дети о детях 

войны». 

 «Я познаю Россию. Прогулки по стране» 

 https://xn--d1axz.xn--p1ai/competition/342 

 Всероссийская  добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра» 

 Акция «Забота» 

https://рдш.рф/competition/342
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 Всероссийские акции и проекты ко Дню 

Победы: 

 «Окна Победы» 

 «Бессмертный полк» 

 «Знаменосцы Победы» 

 «Георгиевская ленточка» 

 «Песни Победы» 

 «Солдатский платок» 

 «Письмо солдату» 

 Проект «Сохраним память о Великой 

Победе!»: Участие в создании видеоролика 

«Бессмертный полк» 

 Акция «Письма с фронта-семейная 

реликвия» 

 Акция «Медали моего Деда!»  

 Акция «Георгиевская ленточка». 

Торжественное вручение ленточек 

первоклассникам 

 Уход за памятником В.И.Ленину 

 Мероприятия ко Дню Российского флага 

В рамках плана работы Отряд Юных инспекторов 

дорожного движения 

 Всероссийская неделя «Безопасность на 

дорогах». Классные часы, инструктажи 

 Всероссийская Акция «Почта ЮИД» 

 Краевая акция «Везу ребенка правильно» 

 Патруль ЮИД  совместно с родителями «За 

безопасность на дорогах» 

 Акция «Пешеход в приоритете» 

 Посвящение в ЮИД 

 Конкурс рисунков «Безопасная дорога» 

 Всероссийская Олимпиада по ПДД 

 Акция «Селфи безопасности» 

 Памятки «Безопасность на дорогах», 

«Пешеходный переход». «Если ты 

велосипедист» 

 Игровая программа «Добрая дорога 

детства» 

 Акция «Мое безопасное лето» 

Спортивный клуб «Чемпион» 

 Федеральный проект «Спорт-норма 

жизни» 

 Районный фестиваль ГТО 

 «РДШ - ЗОЖ»   

 Спортивные мероприятия, знакомство с 

платформой спорт.рдш.рф   

 Всероссийская акция «Зеленая Россия». 

День здоровья 

 Районная«Эстафета ГТО» 

 Районный «Кросс Наций» 
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 Декада ЗОЖ: 

o Веселые физминутки на переменах 

o Соревнования по пионерболу и 

волейболу 

o Чемпионат по настольному теннису 

 Краевой шахматный турнир памяти Героя 

Советского союза Дытченко А.С., 

выпускника КСОШ №1 

 Районные соревнования «Лыжня России» 

 Районный волейбольный турнир памяти 

Кавалеров Ордена Красной Звезды 

Романенко С.М. и Химич В.М., 

выпускников КСОШ №1 

 Районный шахматно-шашечный турнир 

«Весенний» ко дню 8 марта на базе Центра 

«Точка роста» 

 Районная и школьная Спартакиада 

 Районный Велопробег ко Дню Победы 

 Спортивный марафон «Папа. Мама, Я-

спортивная семья!» 

 «Эстафета здоровья» ко всероссийскому 

дню здоровья 

 «Президентские игры и состязания» 

 Спортивный праздник «Великая Россия-

здоровая Россия» 

 Участие в районных спортивных 

соревнованиях (по отдельному графику) 

 Военно-полевые сборы 

 Проект «Школьная баскетбольная лига 

«КЭС-БАСКЕТ. По плану соревнований  

 Всероссийский проект «Мини-футбол в 

школу». По плану соревнований 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

Содержание деятельности Виды и формы работы 

•      Разновозрастный редакционный 

совет учащихся и консультирующих их 

взрослых, целью которого является 

освещение (через школьный сайт, 

социальные сети школы) наиболее 

интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического 

самоуправления; 

Видеостудия «Школяр» 

 Региональный этап всероссийского 

конкурса «Стиль жизни-здоровье».  

 Районный фестиваль патриотической 

песни «Виктория». 

Номинация:»видеоклип» 

 Создание видеороликов. Дни воинской 

славы: День начала второй мировой войны, 

День неизвестного солдата. День Героев 

Отечества, День снятия блокады 
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•      школьный медиацентр – созданная 

из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров, дискотек; 

•      школьная интернет-группа - 

разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт 

школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной 

организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, 

информационного продвижения 

ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы 

вопросы;   

•      школьная видеостудия, в рамках 

которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж 

познавательных, анимационных, с 

акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение 

аудитории; 

•      участие школьников в конкурсах 

школьных медиа. 

 

Ленинграда, День победы в 

Сталинградской битве. 

 Региональный этап Международного 

конкурса «Победа без границ». 

 Школьный конкурс видеофильмов «Дети о 

детях войны». 

 Районная антинаркотическая акция 

«Миссия-жить»: конкурс плакатов, видео 

 Всероссийские акции и проекты ко Дню 

Победы. 

 Создание видеофильма «Бессмертный 

полк» 

 «Песни Победы» 

 «Письмо солдату» 

 Районный конкурс «Пасхальная корзина» 

 Проект «Сохраним память о Великой 

Победе!»: Участие в создании видеоролика 

«Бессмертный полк» 

 Районная антинаркотическая акция 

«Миссия-жить»: конкурс плакатов, видео. 

Медиацентр «Школяр» 

(кружок «Проба пера», школьный сайт, 

социальные сети:Телеграмм) 

 Подготовка сценария к видео работам 

студии «Школяр» 

 Подготовка и размещение тематических 

памяток: 

 Антинаркотической направленности, по 

пропаганде ЗОЖ, профилактике буллинга и 

асоциального поведения 

 Фото-конкурс «Мисс Улыбка» 

 Проект «Нескучные каникулы»: 

 Фото-выставка «Семейные традиции и 

увлечения» 

 Фото-выставка «Вместе с бабушкой и 

дедушкой» 

 Проекты, конкурсы, акции РДШ: 

 «Медиацентра РДШ» https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/433 

 «Классное интервью»  https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/809 

 «Культ.Ура» https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/780 

 Всероссийские акции и проекты ко Дню 

Победы. 

«Письмо солдату» 

«Письма с фронта-семейная реликвия» 

 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить 

https://рдш.рф/competition/433
https://рдш.рф/competition/433
https://рдш.рф/competition/809
https://рдш.рф/competition/809
https://рдш.рф/competition/780
https://рдш.рф/competition/780
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новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. 

Содержание  Виды и формы работы  

 Пешие прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня, 

организуемые классными 

руководителями и родителями 

(законными представителями) 

обучающихся: в музей, на 

предприятие, на природу: 

 литературные, исторические, 

биологические экспедиции, 

организуемые педагогическими 

работниками и родителями 

(законными представителями) 

обучающихся в другие сёла для 

углублённого изучения; 

 однодневные походы, поездки на 

школьном автобусе; 

 экологический пленэр,  

 летний пришкольный 

оздоровительный лагерь, 

ориентированный на организацию 

активного отдыха обучающихся, 

обучение навыкам бережного 

отношения к природе, 

экологической культуре, 

правилам безопасности в природе  

Посещение концертов и выставок в Районном 

Доме культуры  

Экскурсии в районный краеведческий музей, 

музей с.Северка, музей имени Н.Курченко в 

с.Новополтава. Поездки на школьном автобусе 

в сосновый бор, на Поклонную гору с.Северка. 

Сезонные экскурсии на природу, экологические 

акции совместно с сельским советом «Сохраним 

Ключевское озеро» 

Туристические походы «В поход за здоровьем» 

 

Тематические экспозиции музеев, библиотек, 

зоопарков: «Биографий известных людей», 

«Известные исторические события», 

«Природные и историко-культурные 

ландшафты и памятники природы», «Флора и 

фауна местности». 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда образовательной организации 

обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создаёт атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 

образовательной организации. 

Содержание  Виды и формы работы  

 оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных 

пролётов и т. п.); 

 размещение на стенах образовательной 

организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ 

обучающихся, картин определённого 

художественного стиля;  

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

Оформление классных уголков 

Выставка фото и рисунков в тематических 

рекреациях «Алтайский край- Родина 

моя!», «Есть такая профессия-Родину 

защищать!». 

Конкурс «Лучший кабинет» 

Рейды актива школы «Чистый класс», 

«Школьная форма», «Дневник ученика». 
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 озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб;  

 создание и поддержание в рабочем 

состоянии в вестибюле выставочных 

стеллажей;  

 благоустройство классных кабинетов, 

оформление классных уголков; 

 событийный дизайн — оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т. п.); 

 совместная с обучающимися 

разработка, создание и популяризация 

особой символики (логотипы 

конкурсов и команд, элементы 

школьного костюма и т. п.),  

 регулярная организация и проведение 

конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков 

пришкольной территории и рекреаций, 

 акцентирование внимания 

обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, её 

традициях, правилах. 

Отчет дежурного класса на общешкольной 

линейке по итогам санитарных рейдов. 

Оформление выставок ко Дню Победы, 

дню России, Дню космонавтики, Дню 

матери, Дню Защитника Отечества 

Выставка рисунков и фото в тематической 

зоне «Государственные символы России» 

Оформление и обновление информации на 

стендах школы: «Ими гордится школа», 

«Патриотическое воспитание», 

«Спортивные достижения», «Учение с 

увлечением», «РДШ-содружество 

талантливых детей», «Творчество и 

инициатива», «Наши достижения», 

«История школы», «Традиции школы», 

«Экран школьных дел». 

Праздничное украшение актового зала, 

кабинетов, окон школы. Акция «Окна 

Победы», «Окна России». 

Высадка цветов на школьные клумбы, 

акция «Яблоневый сад». Конкурс 

«Красивый школьный двор», «Школьный 

урожай». 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Цель анализа – выявления реального состояния воспитательного процесса, выявление 

основных проблем школьного воспитания, анализ произошедших изменений, изучение 

эффективности и педагогической целесообразности различных условий и средств, 

определение эффективности влияния воспитательной работы на развитие личности учащегося 

и педагога, отношений в коллективе; выявление возможностей развития воспитательного 

процесса и последующего  решения выявленных проблем. Анализ осуществляется ежегодно 

силами специалистов самой образовательной организации: заместитель директора по ВР, 

педагоги-психологи, социальный педагог, классные руководители, руководители внеурочной 

деятельности. 

Основные принципы осуществления анализа воспитательного процесса в школе: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 
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- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основные направления анализа воспитательного процесса в школе: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (анализируется 

динамика личностного развития школьников каждого класса). Осуществляется анализ 

классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение и анкетирование. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

(анализируется наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых). 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом ученического  самоуправления, родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей и педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- существующего в школе ученического самоуправления; 

- функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

-работы школьных медиа; 

-организации предметно-эстетической среды; 

- профориентационной работы школы; 

- взаимодействия школы и семей школьников; 

-уровнем сохранности здоровья обучающихся и педагогов; 

- индивидуальной работы с детьми, находящимися в СОП, КДН, ПДН; 

- ресурсного обеспечения воспитательного процесса 

Методики исследования различных критериев оценки эффективности системы 

воспитательной работы в школе 

Критерии оценки 

эффективности 

системы 

воспитательной 

работы 

 

Показатели Методики изучения 

Сохранность 

здоровья 

Состояние здоровья 

обучающихся и 

Сравнительный анализ заболеваемости по 

годам. 
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обучающихся и 

педагогов 

педагогов (по данным 

углубленного 

медицинского 

осмотра) 

 

• Количество пропусков уроков по болезни. 

Анкетирование «Я и мое здоровье». 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

школьников. 

Сформированность 

элементов 

личностного 

потенциала 

учащегося. 

Нравственная 

направленность 

личности, 

ценностные 

ориентации (развитие 

позитивных 

отношений 

школьников к 

базовым 

общественным 

ценностям). 

Сформированность 

нравственной 

культуры личности 

(отсутствие 

правонарушений, 

уважительное 

отношение к 

школьным 

традициям и 

фундаментальным 

ценностям, 

демонстрация знаний 

этикета и делового 

общения) 

Дневник достижений, портфолио. 

• Методика "Изучение самооценки личности 

старшеклассника" (Н.М. Абинова и др.). 

• Уровень воспитанности школьников 

Методика изучения ценностных ориентаций 

(М. Рокич)  

Уровень 

воспитанности 

(повышение 

уровня развития 

самодисциплины, 

правовое 

поведение. 

Развитие 

культуры 

общения и 

взаимодействия с 

людьми, 

открытость к 

восприятию 

нового опыта) 

Креативность 

личности 

обучающегося 

Методика диагностики уровня творческой 

активности учащихся (М.И. Рожков и др.) 

Профессиональная 

ориентированность 

Методика для выявления готовности учащихся 

к выбору профессии (по В.Б. Успенскому) 

Методика «Карта профессиональных 

интересов» (по Т.Е. Макаровой) Определение 

предпочтительного типа профессии (по Е.И. 

Климову) 

Степень 

социализированности 

личности и степень 

развития социальных 

качеств (накопление 

школьниками 

основных 

социальных знаний; 

Методика определения общественной 

активности учащихся (по Е.Н. Степанову). 

Методика определения уровня развития 

самоуправления в ученическом коллективе 

(Л.И.Гриценко) 
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приобретение 

школьниками опыта 

самостоятельного 

ценностно-

ориентированного 

социального 

действия, социальная 

адаптированность, 

освоение социальных 

ролей, развитие 

умений коллективной 

деятельности, 

общественная 

активность). 

Состояние 

организуемой в 

школе 

совместной 

деятельности 

детей и взрослых. 

Взаимодействие 

семьи и школы 

Удовлетворенность 

учащихся, педагогов 

и родителей 

школьной жизни и 

результатами учебно-

воспитательного 

процесса 

Комплексная методика для изучения 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного 

учреждения (по А.А. Андрееву) 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (далее - Программа) 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 

образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы среднего общего образования. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 
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лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико- педагогической комиссией (ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

ПКР  вариативна по форме и содержанию в  зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную  

деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются 

особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения 

уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько 

разделов.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, и инвалидами, на уровне 

среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают 

принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям 

учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, 

активности и самостоятельности 

обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом 

или психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной 

программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

1. выявлять особые образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

2. осуществлять индивидуально ориентированную социально-психолого-педагогическую 

помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии); 
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3. разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой психолога 

образовательного учреждения; 

4. обеспечивать возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

5. способствовать формированию зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

6. расширять адаптивные возможности личности, определяющие готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

7. развивать коммуникативные компетенции, формы и навыки конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

8. реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

9. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, 

является ее логическим продолжением. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение 

индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

Содержание программы коррекционной работы определяют:  

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе из ступени основного общего образования на ступень среднего общего 

образования, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы среднего общего образования: программой профессиональной 

ориентации обучающихся на ступени среднего общего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной 

деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов подростка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему подростка с максимальной пользой и в интересах подростка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 
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включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, 

содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности школы. 

Характеристика содержания 
Формы деятельности учителей-

предметников и специалистов 

Диагностическое направление работы 

Диагностическое направление работы включает 

выявление характера и сущности нарушений у 

подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их 

особых образовательных потребностей (общих и 

специфических). Также изучаются особые 

образовательные потребности обучающихся, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной 

работы в школе проводят учителя- предметники и 

все специалисты (психолог, специальный 

психолог, логопед). 

Учителя-предметники осуществляют 

аттестацию обучающихся, в том числе с 

ОВЗ, по учебным предметам в начале и 

конце учебного года, определяют 

динамику освоения ими основной 

образовательной программы, основные 

трудности. 

Специалисты проводят диагностику 

нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных 

потребностей школьников с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, в начале 

и в конце учебного года. В своей работе 

специалисты ориентируются на 

заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную 

программу реабилитации инвалидов 

(ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы 

Коррекционно-развивающее направление работы 

позволяет преодолеть (компенсировать) или 

минимизировать недостатки психического и/или 

физического развития подростков, подготовить их 

к самостоятельной профессиональной 

деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (психологом, логопедом, 

социальным педагогом и др.) разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие 

коррекционные программы. Эти программы 

создаются на полугодие, год. Поэтому рабочие 

коррекционные программы являются вариативным 

и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР 

осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. 

Реализация данного направления 

проводится группой специалистов: 

логопедом, психологом. Специалисты, 

как правило, проводят коррекционную 

работу во внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа с обучающимися с 

нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с аутистическими 

проявлениями может включать 

следующие направления индивидуальных 

и подгрупповых коррекционных занятий: 

«Развитие устной     и     письменной     

речи,     коммуникации», 

«Социально-бытовая      ориентировка»,      

«Ритмика», 

«Развитие эмоционально-волевой 
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сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме 

перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию 

слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо 

проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по 

развитию зрительного восприятия и 

охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, рекомендованы 

занятия с психологом (как с общим, так и 

со специальным – при необходимости) по 

формированию стрессоустойчивого 

поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов 

решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, 

социальных и др.). 

Спорные вопросы, касающиеся 

успеваемости школьников с ОВЗ, их 

поведения, динамики продвижения в 

рамках освоения основной программы 

обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы 

прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-

педагогического консилиума 

организации, методических объединений 

и ПМПК 

 

Консультативное направление 

Консультативное направление работы решает 

задачи конструктивного взаимодействия педагогов 

и специалистов по созданию благоприятных 

условий для обучения и компенсации недостатков 

старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики 

их развития и проведения своевременного 

пересмотра и совершенствования программы 

коррекционной работы; непрерывного 

сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, 

включения их в активное сотрудничество с 

педагогами и специалистами 

1.Консультативное направление 

программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и 

внеучебной деятельности педагогом 

класса и группой специалистов: 

логопедом, психологом, социальным 

педагогом. 

2.Классный руководитель проводит 

консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление 

касается обсуждения вопросов 

успеваемости и поведения подростков, 

выбора и отбора необходимых приемов, 

способствующих 

оптимизации его обучения. В отдельных 

случаях педагог может предложить 

методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных 

разделов программы). 



500 
 

3.Психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами 

касается обсуждения проблемных 

ситуаций и стратегий взаимодействия. 

Работа психолога со школьной 

администрацией включает 

просветительскую и консультативную 

деятельность. 

4.Работа психолога с родителями 

ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — 

академических и личностных. Кроме того, 

психолог принимает активное участие в 

работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников с 

особыми образовательными 

потребностями. 

5.Логопед реализует консультативное 

направление ПКР в работе с подростками 

с нарушениями речи, их родителями, 

педагогами, со школьной администрацией 

(по запросу). 

6.В ходе консультаций с подростками с 

нарушениями речи и родителями 

специалист информирует их об основных 

направлениях логопедической работы, ее 

результатах; рассказывает о динамике 

речевого развития школьников, их 

затруднениях и предлагает рекомендации 

по преодолению речевых недостатков. 

7.Консультативная работа логопеда с 

педагогами включает: 

 обсуждение динамики развития устной и 

письменной речи учеников класса, их 

коммуникации, в том числе речевой; 

выработку общих стратегий 

взаимодействия с учителями и другими 

специалистами; 

 определение возможности и 

целесообразности использования методов 

и приемов логопедической работы на 

отдельных уроках, а также 

альтернативных учебников и учебных 

пособий (при необходимости). 

8.Консультативная работа с 

администрацией школы проводится при 

возникающих вопросах теоретического и 

практического характера о специфике 

образования и воспитания подростков с 

ОВЗ. 

9.Дефектолог реализует консультативную 
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деятельность в работе с родителями, 

педагогами-предметниками, психологом, 

логопедом и школьной администрацией 

по вопросам обучения и воспитания 

подростков с сенсорными (слуховыми, 

зрительными) и познавательными 

нарушениями. В работе с родителями 

обсуждаются причины академических 

затруднений этих обучающихся и 

предлагаются индивидуально 

ориентированные рекомендации по их 

преодолению; обсуждается динамика 

успеваемости школьников с ОВЗ (как 

положительная, так и отрицательная). 

Специалист может выбирать и 

рекомендовать родителям к 

использованию дополнительные пособия, 

учебные и дидактические средства 

обучения. Консультативное направление 

работы с педагогами может касаться 

вопросов модификации и адаптации 

программного материала. 

Информационно-просветительское направление 

Информационно-просветительское направление 

работы способствует расширению представлений 

всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и 

недостатками, позволяет раскрыть разные 

варианты разрешения сложных жизненных 

ситуаций. 

Данное направление специалисты 

реализуют на методических 

объединениях, родительских собраниях, 

педагогических советах в виде 

сообщений, презентаций и докладов, а 

также психологических тренингов 

(психолог) и лекций (логопед, 

дефектолог). 

Направления коррекционной работы 

реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Этапы реализации программы  

I этап (май – сентябрь).  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является:  

 оценка контингента обучающихся на предмет особенностей развития, определения 

специфики нарушений и особых образовательных потребностей;  

 оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.  

II этап (октябрь – май).  

Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации.  

III этап (май – июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 
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особым образовательным потребностям ребёнка.  

IV этап (август – сентябрь).  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы  

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения.  

Такое взаимодействие включает: 

  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка, связанные с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнерство: региональная 

психолого-медико-педагогическая комиссия; комиссия по делам несовершеннолетних, центр 

профилактики наркомании и др. Таким образом, механизмами реализации программы 

выступают: 

  Индивидуальный и дифференцированный подход;  

  Индивидуальное обучение (обучение на дому);  

  Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение: 

  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

  соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);  

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий;  
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 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и(или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение:  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога и др. 

Кадровое обеспечение:  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы среднего общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатном расписании МБОУ «Ключевская СОШ 

№1» имеются ставки педагогических работников:  педагог-психолог, социальный педагог, 

учителя-предметники. С МБОУ «Северская СОШ» организовано сетевое взаимодействие с 

учителем-логопедом. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам. Школа  

при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических и др.) может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные  образовательные программы. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов на 

уровне среднего общего образования 

В условиях современного образования психолого-педагогическое сопровождение 

предполагает: 

  защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической 

безопасности, психолого-педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных 

ситуациях; квалифицированную комплексную психологическую диагностику возможностей и 

способностей ребенка; 

  реализацию программ преодоления трудностей в обучении и воспитании; 

  психологическую помощь семьям детей групп особого внимания; психолого-

педагогическое консультирование родителей (их законных представителей) и др. 

2.4.4. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

В программе психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

основное внимание уделяется становлению, развитию и воспитанию личности в 

совокупности ее когнитивных, эмоциональных, мотивационно-потребностных 

характеристик через изучение стартовых возможностей и динамики развития ребенка в 

образовательном процессе. 

Все виды коррекционных работ должны быть направлены на развитие универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 побуждение учащихся к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование при необходимости более медленного темпа обучения, 
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многократного возвращения к изученному материалу; максимально использование 

сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках и во внеурочное время. На уроках математики, русского 

языка учитель предлагает задания, которые требуют выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки. Важно способствовать осознанию причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению «неуспешности» отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата. Система таких работ позволяет каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В конце уроков целесообразно предлагать старшеклассникам задания для 

самопроверки. Это позволяет учащимся сделать вывод о достижении цели. Также важно 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами. Всё это создаёт условия 

для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль 

полученных знаний и освоенных способов действий. 

Развитие творческого потенциала учащихся осуществляется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. Формирование и освоение творческих способов и приёмов 

действий основывается на системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

2.4.5. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников 

В программе психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса основное 

внимание уделяется становлению, развитию и воспитанию личности в совокупности ее 

когнитивных, эмоциональных, мотивационно-потребностных характеристик через изучение 

стартовых возможностей и динамики развития ребенка в образовательном процессе.  

Все виды коррекционных работ должны быть направлены на развитие универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий:  

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

 побуждение учащихся к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

  установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

  использование при необходимости более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; максимально использование сохранных анализаторов 

ребенка; 

  разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

  использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

 Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках и во внеурочное время. На уроках математики, русского 

языка учитель предлагает задания, которые требуют выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки. Важно способствовать осознанию причины успеха/неуспеха учебной 
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деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.  

Преодолению «неуспешности» отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. Система таких работ позволяет каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.  

В конце уроков целесообразно предлагать старшеклассникам задания для самопроверки. Это 

позволяет учащимся сделать вывод о достижении цели. Также важно планировать учебные 

действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при 

применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами. Всё это создаёт условия для 

формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных 

знаний и освоенных способов действий. Развитие творческого потенциала учащихся 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. Формирование и освоение 

творческих способов и приёмов действий основывается на системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и 

творческих способностей. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ «Ключевская 

СОШ№1» осуществляется социальным педагогом. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом - психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявляет признаки семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь 

и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог 

участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и 

интересов.  

Основные формы работы социального педагога: урок (за счет классных часов), беседы, 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Планируются 

также выступления специалистов на родительских собраниях, на классных часах, 

педагогических советах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом - психологом, учителем-логопедом, 

педагогами классов, в случае необходимости с медицинскими работниками, а также с 

родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организована 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности педагогов-психологов 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. Помимо 

работы со школьниками педагоги-психологи проводят консультативную работу с педагогами, 

администрацией Школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

учащихся. В течение года педагог-психолог осуществляет информационно- просветительскую 

работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов. В реализации диагностического направления работы 

принимают участие как учителя (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного 

года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного 
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года). Данное направление осуществлено ш к о л ь н ы м психолого- педагогическим 

консилиумом (далее - ППк). ППк является внутришкольной формой организации 

сопровождения детей с ОВЗ, его деятельность регламентируется положением. 

Цель работы ППк – выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

учащихся, испытывающих значительные трудности в обучении, оказание им помощи 

(выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 

индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и 

средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 

развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. В состав ППк Школы входят 

педагог-психолог, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, а также представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). Школа при необходимости 

осуществляет деятельность службы комплексного психолого- медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями, центрами психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи, образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и др. 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования 
3.1. Учебный план 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Учебный план школы, реализующий основную образовательную программу среднего общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметный областей по классам, формы 

промежуточной аттестации.  

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. Формирование учебных планов МБОУ «Ключевская СОШ №1», в том 

числе профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется 

из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область Учебные предметы 

Русский язык и литература "Русский язык" (базой уровень), 

"Литература" (базовый и углубленный 

уровни) 

Родной язык и родная литература "Родной язык" (базовый уровень) 

Иностранные языки "Иностранный язык" (базовый  уровень); 

Общественные науки "История" (базовый и углубленный 

уровни); "География" (базовый уровень); 

«Право" (углубленный уровень); 

"Обществознание" (базовый уровень) 

Математика и информатика "Математика" (базовый и углубленный 

уровни) 

Естественные науки "Физика" (базовый уровень); "Химия" 

(базовый уровень); "Биология" (базовый  



507 
 

уровень);"Астрономия" (базовый 

уровень) 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

"Физическая культура" (базовый 

уровень); "Основы безопасности 

жизнедеятельности" (базовый уровень) 

Учебный план СОО составлен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (утверждён приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. №413) (в действующей редакции) и обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 №28 

«Об утверждении Санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические 

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

и постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

МБОУ «Ключевская СОШ №1» обеспечивает реализацию учебного плана гуманитарного 

профиля обучения и универсального профиля в 10 и 11 классах на основании запросов 

родителей (законных представителей), обучающихся, 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 

11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", 

"Иностранный язык", "Математика", "История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", 

"Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". «Родной (русский) язык», Родная 

(русская) литература. При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) 

должен содержать не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной 

области. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, на основе изучения намерения и предпочтения обучающихся и их родителей 

(законных представителей), осуществляемого с помощью анкетирования. 

В соответствии с ФГОС СОО в учебном плане МБОУ «Ключевская СОШ №1» предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов в любой избранной области деятельности: 

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

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 10 класса в 

объеме 2-х часов в неделю, в течение 10 и 11 класса в объеме 1 часа в неделю, специально 

отведённого учебным планом. Выполнение обучающимися 10 и 11 класса индивидуального 

проекта регламентируется Положением об индивидуальном проекте обучающихся МБОУ 

«Ключевская СОШ №1» Ключевского района Алтайского края. 

Формы промежуточной аттестации в 10-11 классах:  

- полугодовая промежуточная аттестация (проводится с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания);  

- годовая промежуточная аттестация (проводится с целью оценки качества освоения 

обучающимися всего объема учебной дисциплины за учебный год.  

Промежуточная аттестация по всем учебным предметам обязательной части учебного плана 

(кроме учебного предмета «Индивидуальный проект») в 10-11 классах проводится по 

полугодиям (1, 2 полугодие) и году.  

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются 

безотметочными и оцениваются по системе «зачёт»/«незачёт» по итогам полугодий и 



учебного года. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Ключевская СОШ «1». Обучающиеся 

10- 

11 классов признаются освоившими образовательную программу учебного года, если по 

всем 

учебным предметам, предусмотренным учебным планом для данного года обучения, им 

выведены отметки успеваемости не ниже «удовлетворительно». 

Обучающиеся 10-х классов, признанные освоившими образовательную программу 

соответствующего учебного года, переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Обучающиеся 10-х классов, имеющие академическую задолженность, условно 

переводятся в 

11-й класс и им предоставляется возможность ликвидировать академическую 

задолженность 

в установленные сроки. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого- 

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Учебный план среднего общего образования 

МБОУ «Ключевская СОШ №1» для универсального профиля 

Предметная 

Область 

Учебный предмет Уровень 5-ти дневная 

неделя 

  Количество часов в 

неделю 

 

10 

класс 

 

11 

класс 

 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начало 

математического анализа 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и статистика Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

 

 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 



Общественно-

научные предметы 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект  1  

ИТОГО  28 27 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 6 7 

Учебные недели  34 34 

Всего часов  34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

 34 34 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 

10-11-х классах в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами в часах, итого 

 2312 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения обучающимися 
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части содержания (полугодовое оценивание) или всего объема учебной дисциплины за 

учебный год (годовое оценивание). Промежуточная аттестация проводится по полугодиям (1, 

2 полугодие) и году. Промежуточная аттестация обучающихся за полугодие осуществляется в 

течение последней недели учебного полугодия. Годовая промежуточная аттестация 

осуществляется в течение последней недели учебного года.  

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «МБОУ «Ключевская СОШ №1».  

Формы государственной итоговой аттестации в 11 классах, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам определяются федеральными 

органами исполнительной власти. Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х 

классов проводится в сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). 

3.2. План внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью ООП СОО  МБОУ 

«Ключевская СОШ №1». Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных 

традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное; 

 общекультурное. 

Для реализации учебного плана внеурочной деятельности в школе используются следующие 

виды внеурочной деятельности: 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 проектная деятельность; 

 художественное творчество; 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 социальное творчество; 

 трудовая деятельность; 

 волонтерство и добровольчество; 

 техническое творчество; 

 коллективно-творческие дела. 

Часы  внеурочной  деятельностью  проводятся  по  окончании  учебных  занятий,  после  40  

минутной  паузы. Группы для занятий внеурочной деятельностью формируются на основе 

класса или возраста, или по интересам. Недельный объём нагрузки внеурочной деятельности 

определён  в размере 5  часов  в неделю для каждого класса. Внеурочная деятельность также 

реализуется через общешкольные и классные воспитательные мероприятия по основным 

направлениям развития личности. Спортивно-оздоровительное: Праздник ГТО, спортивные 

соревнования, Декада спортивных достижений, Единые Уроки ОБЖ, Праздник «Самый, 

самый», «Зарядка с чемпионом», Спартакиада школьников, Президентские состязания, День 

здоровья, игра «Зарница», вечер «Мы за ЗОЖ!», «Движение- жизнь!». 

Духовно-нравственное направление включает следующие формы деятельности: Фестиваль 
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культур наров мира «Мы едины!», экскурсии по историческим и экологическим местам, 

поездки классами в музеи и красивые природные места; тематические акции, презентации к 

юбилейным датам писателей, художников, произведений литературы и изобразительного 

искусства; участие в всероссийских, краевых, районных, школьных конкурсах ИЗО и 

прикладного творчества «Дары осени», «Моя семья», «Это наше лето», «Букет учителю», 

«Экологические места России» , «Мисс Улыбка»; Весенняя неделя добра, Акция «Согрей 

теплом своего сердца»; Неделя психологии; Акция «Сделано с заботой»; классные часы 

«Милосердие- в душе человека»; конкурс рисунков «Добро-оно в нас»; создание социальных 

роликов и мультфильмов; тематические беседы и презентации совместно с районной 

модельной библиотекой и краеведческим музеем: « Земляками гордимся», «Юные герои-

антифашисты», «Пример поколений- свято чтим»; школьная почта «Поступок, которым 

горжусь», «Доброе дело»; флешмобы «Танцуй добро», «Делай как мы»; Месячник пожилого 

человека; акция «Забота»; деятельность волонтерского отряда «Вместе!» и др.  

Общеинтеллектуальное направление реализуется через проведение декады научных знаний; 

предметные недели; квест-игры «Мир науки», «Юный математик», «Юный биолог», «Юный 

географ»; Акции «Пиши правильно», «Говори правильно», «Запомни правило»; День 

самоуправления; предметные конкурсы и викторины; работу научного общества «Искатель». 

Социальное направление реализуется в следующих формах: Акция «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»; Единый классный час, посвященный Дню села и края; ролевая игра 

«Выборы актива ДО «Школяр»; фестиваль «Мы едины!», посвященный традициям и культуре 

разных стран; декада милосердия и толерантности к Международному дню инвалидов; Акции 

«Добро- оно в нас»; Дни Конституции и Конвенции о правах ребенка; брейн-ринг «Я знаю 

свои права и уважаю права других»; классные часы, тематические линейки «Профилактика 

экстремизма»; интерактивная игра «Сто вопросов взрослому»; экскурсии в Мемориальный 

парк, Музей Н.Курченко в с.Новолтава, Музей леса в с.Северка, к Доске «Почетные жители с. 

Ключи»; Акция «Письмо солдату»,«Солдатский платок»,«Свеча памяти»; Праздник «День 

России», «День российского флага»; конкурс «Лучший класс»; рейды «Брось сигарету», «Не 

опаздывай», «Школьная форма»,  «Чистый класс»; фестиваль «О своей семье хочу я 

рассказать»; выставки рисунков «Моя семья», «Я-гражданин»; конкурсы семейного 

творчества «Семейная мастерская»; Месячник военно-патриотического воспитания, 

Молодого избирателя, Декада профилактики правонарушений и экстремизма; Уроки 

Мужества , конкурс «Мой папа самый лучший»; классные часы по темам экологии: «Сохраним 

наш лес», «Опасный мусор», «Правила поведения в лесу, на водоемах», по темам 

безопасности: «Безопасность дома, на улице,  в общественных местах», «Безопасность 

дорожного движения»; Неделя безопасности в сети интернет; Неделя профориентации «Мир 

профессий», встречи с представителями Центра занятости населения «Вакансии рынка труда. 

Современные профессии: востребованность, перспективы». 

Общекультурное направление внеурочной деятельности реализуется через проведение 

общешкольных и классных мероприятий, участие в районных и краевых акциях: выставки 

произведений литературы «Темы любви, нравственности и долга в произведениях 

литературы»; акция «Я рекомендую прочитать» к Международному дню родного языка, акция 

«Я рекомендую посмотреть фильм» к Международному дню кино; вечера: «Посвящение в 

старшеклассники», «Мисс и Мистер школы», «Восходящая звезда», «Новогодние праздники», 

«Имя мамы прославляю», «Школьные посиделки», «Нескучные каникулы»; акция «Ходим в 

гости»; классные часы: «Правила поведения в школе, общественных местах», «Культура 

общения»; Дни единых дел Российского движения школьников. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с утвержденным 

расписанием. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Организация внеурочной деятельности регламентируется Положением о внеурочной 

деятельности МБОУ «Ключевская СОШ №1». Образовательные результаты обучающихся по 

рабочим программам внеурочной деятельности подлежат индивидуальному учету в форме: 
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портфолио («дневник личных достижений»), включая в электронную форму («цифровое 

портфолио»), тестирование, опрос, творческий отчет, выставка, участие в научно-

практических конференциях, спортивных соревнованиях и др. 

Результаты итогового контроля обучающихся по рабочим программам внеурочной 

деятельности фиксируются в журнале отметкой «зачет/незачет». 

 По решению педагогического коллектива, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), план внеурочной деятельности может меняться. 

План внеурочной деятельности  МБОУ «Ключевская СОШ № 1» 

Направления Наименование Классы /часы 

X XI 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Футбол» 1 ч. 1ч. 

Секция «Баскетбол» 1ч. 1ч. 

Секция «Лыжный 

спорт» 

0,5ч. 0,5ч. 

Секция «Гиревой спорт» 0,5ч. 0,5ч. 

Общеинтеллектуальное Курс «Химия вокруг 

нас» 

0,5ч. 0,5ч. 

Кружок «Живое слово» 

 

2ч.  

Духовно-нравственное Кружок «Путь к успеху» 1,5 ч. 

 

 

1,5 ч. 

Клуб Юнармия 1ч. 1 ч. 

Общекультурное Видеостудия «Школяр» 2ч. 2ч. 

Кружок «Серебряные 

струны» 

2ч. 2ч. 

Социальное Кружок «Я-Лидер» 1ч. 1ч. 

Кружок «Проба пера» 1ч. 1ч. 

План внеурочной деятельности 

Васильчуковской СОШ филиала МБОУ «Ключевская СОШ № 1» 

Направления  Наименование Классы/часы 

X XI 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Секция «Волейбол»  1 ч 1 ч 

Секция «Баскетбол» 1 ч 1 ч 

 

Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «Белая  ладья» 1  ч 1 ч 

Кружок «Финансовая   

грамотность» 

 

0,5 ч 

 

0,5 ч 
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Духовно-нравственное 

 

Кружок «Русский   язык 

и культура речи» 

1ч 1ч 

Клуб Юнармия 1 ч 1 ч 

Общекультурное 

 

Театральная  студия 

«Дебют» 

                                                  

2ч 

2ч 

Танцевальная студия 

«Сюрприз» 

2ч 2ч 

Социальное  Кружок «Твой  выбор» 0,5 ч. 0,5ч 

Кружок «Я-Лидер» 1ч 1ч 

План внеурочной деятельности 

Истимисской СОШ филиала МБОУ «Ключевская СОШ № 1» 

Направления  Наименование Классы/часы 

X XI 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Секция «Футбол для 

всех» 

 

 1 ч 

 

1 ч 

 

Секция «Баскетбол» 1ч 1ч 

 

Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «Белая  ладья» 1  ч 1 ч 

Кружок «Финансовая   

грамотность» 

 

1 ч 

 

1 ч 

Духовно-нравственное 

 

Кружок «Русский   язык 

и культура речи» 

1ч 1ч 

Клуб Юнармия 1ч 1ч 

Общекультурное 

 

Кружок «Творческая  

студия»  

                                              

0,5ч 

0,5ч 

Кружок «Магия 

кулинарии» 

1ч 1ч 

Социальное  Кружок «Шаг в 

будущее» 

0,5 ч. 0,5ч 

Кружок «Я-Лидер» 1ч 1ч 

3.3. Календарный учебный график 
Устанавливается ежегодно на основании приказа комитета по образовании  и приказа школы. 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации образовательного 

процесса, организации деятельности педагогического коллектива в учебном году.  

Календарный учебный график принимается педагогическим советом школы и утверждается 

приказом директора МБОУ «Ключевская СОШ №1» до начала учебного года. 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

основного общего образования в соответствии: 

с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M8Q2N4/
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Российской Федерации»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

ФГОС СОО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, с 

изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г.) 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: не ранее 1 сентября 

1.2. Дата окончания учебного года  (10 класс): не ранее 31 мая 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): для обучающихся 11-го класса учебный год 

завершается в соответствии с расписанием ГИА.  

2. Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебного года: 

10  класс — 35 учебных недель; 

11 класс — 34 учебные  недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на 2 полугодия:  

1 полугодие – 16 недель, 2 полугодие – 19 недель в 10 классе, 18 недель – в 11 классе. 

Освоение основных образовательных программ среднего общего (11 класс) образования 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной (ч.4 ст. 59 

Закона № 273-ФЗ, п.20 Порядка организации образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам). Сроки окончания учебного периода для обучающихся 

11-х классов определяются в соответствии с расписанием ГИА, которое Министерство 

просвещения Российской Федерации и Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки. 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

осенние: конец октября-начало ноября (8 дней); 

зимние: конец декабря-вторая декада января (13 дней); 

весенние: начало третьей декады марта - начало апреля (9 дней); итого 30 дней; 

летние: 10 класс: 01.06.-31.08. 

11 класс: после окончания ГИА. 

Конкретные сроки каникул уточняются ежегодно.  

Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 6 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации полугодия 

Расписание звонков 

№  урока Время проведения 

1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.30-10.10 

3 урок 10.30-11.10 

4 урок 11.30-12.10 

5 урок 12.20-13.00 

6 урок 13.10-13.50 

7 урок 14.00-14.40 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/XA00LUO2M6/
https://base.garant.ru/70188902/
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Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учеб-

ному году и уровню образования. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 

параллелей. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в ее штате единицами. Ими 

являются заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагоги-

психологи, классные руководители, учителя, педагоги дополнительного образования. 

Реализация календарного плана предполагает сотрудничество с родителями, социальными 

партнерами школы, учреждениями дополнительного образования и культуры. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная организация 

вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, в том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к го-

сударственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реа-

лизуемых детскими и молодежными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими 

в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными. При этом подробное планирование 

модулей «Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности» 

отображается в рабочих программах воспитания в классах, индивидуальных программах 

педагогов и рабочих программах курсов внеурочной деятельности. 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Работа с классом 

Акция «Соберем 

детей в школу» 

10-11 классы Август  Классные руководители. 

Социальный педагог. 

Создание 

социального 

паспорта класса. 

Изучение 

социально-

бытовых условий 

семей класса. 

10-11 классы Август-сентябрь  Классные руководители. 

Социальный педагог. 

Акция «Мои 

интересы и 

увлечения». 

Занятость 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности и 

Центре «Точка 

Роста» 

10-11 классы Август-сентябрь  Зам.директора по ВР, 

руководители внеурочной 

деятельности. 

Классные руководители 
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Создание уголка и 

портфолио «Наш 

класс» 

10-11 классы 1-5 сентября  Классные руководители 

Выборы актива 

ученического 

самоуправления в 

классе 

10-11 классы 1-10 сентября  Классные руководители 

Выборы актива 

РДШ, 

ученического 

самоуправления в 

школе 

10-11 классы 15-24 сентября  Зам.директора по ВР, актив 

РДШ, Юнармия 

Проект 

«Нескучные 

каникулы» 

10-11 классы Сентябрь, период 

каникул 

 

Игры и тренинги на 

сплочение 

классного 

коллектива 

10-11 классы 1-10 сентября  Классные руководители.  

Сопровождение 

адаптационного 

процесса учащихся 

10-11 классы Сентябрь-октябрь Классные руководители. 

Педагоги-психологи 

Тематические 

классные часы (по 

индивидуальной 

программе работы 

с классом) 

10-11 классы В течение года Классные руководители 

 

Общешкольное 

соревнование 

«Лучший класс» 

10-11 классы Сентябрь.-май  Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Актив РДШ 

 

Операция 

«Каникулы» 

10-11 классы В период каникул Классные руководители 

Социальный педагог 

Инструктажи с 

учащимися (с 

отметкой в 

журнале): 

«Безопасность на 

каникулах», 

«Безопасность на 

дорогах, в быту, на 

улице, в лесу, на 

водоемах», 

«Ответственность 

за противоправные 

действия», 

«Соблюдение 

законодательства 

РФ», 

«Профилактика 

буллинга: если тебя 

обижают», 

10-11 классы В течение года Классные руководители 
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«Телефоны 

доверия» 

 «Посвящение в 

старшеклассники» 

 

10-11 классы Октябрь  Классные руководители 

 

Досугово-

развлекательные 

мероприятия, 

конкурсы. Акции 

(по 

индивидуальной 

программе работы 

с классом) 

10-11 классы В течение года Классные руководители 

 

Церемонии 

награждения (по 

итогам проведения 

мероприятий, года) 

школьников за 

активное участие в 

жизни школы, 

защиту чести 

школы в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах. 

10-11 классы В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Актив РДШ 

 

Индивидуальная работа с учащимися 

Наставничество 

учащихся, 

находящихся на 

различных видах 

учета 

10-11 классы В течение года Классные руководители. 

Педагоги-психологи 

Социальный педагог 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся, 

требующих 

особого внимания 

10-11 классы В течение года Классные руководители. 

Педагоги-психологи 

Социальный педагог 

Работа по МИПР с 

учащимися, 

находящимися на 

различных видах 

учета 

10-11 классы В течение года Классные руководители 

Подготовка 

учащихся к 

конкурсам и 

олимпиадам 

10-11 классы В течение года 

По отдельному 

графику, согласно 

Положениям 

Классные руководители 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Индивидуальные 

планы работы с 

учащимися, 

требующими 

особого внимания 

10-11 классы В течение года Зам.директора по УВР, 

Классные руководители 

Педагоги-психологи 

Социальный педагог 

Учителя-предметники 
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(дети с ОВЗ, дети-

инвалиды, 

неуспевающие) 

Подготовка 

учащихся к 

предметным и 

творческим 

олимпиадам, 

исследовательским 

работам: «Будущее 

Алтая», научно-

практическая 

конференция, 

межрайонный 

конкурс «БиоТоп», 

«Мы за ЗОЖ», 

«Наука и 

открытия», Учи.ру 

10-11 классы В течение года Классные руководители 

Учителя-предметники 

Проведение 

предметных 

недель: «Наука и 

технологии»,  

«В мире 

литературы», 

«Говорю на 

иностранном 

языке», 

«Экология и 

человек» 

 

 

10-11 классы Февраль  

 

 

Апрель  

Ноябрь 

 

Сентябрь  

Руководители школьных МО 

Классные руководители 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Малый педсовет 

«Сопровождение 

родителей в 

решении проблем 

девиантного 

поведения и 

неуспеваемости 

учащихся» 

10-11 классы Ноябрь, апрель Администрация школы. 

Классные руководители. 

Педагоги-психологи 

Социальный педагог 

Акция «Вернем 

детей в школу» 

10-11 классы Август, сентябрь Классные руководители.  

Социальный педагог 

Операция 

«Каникулы». 

Контроль 

занятости 

учащихся на 

каникулах. 

Организация 

работы 

родительского 

патруля 

10-11 классы В период каникул Администрация школы 

Классные руководители.  
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«Безопасность на 

воде», 

«Безопасность на 

дорогах» 

Тематические 

родительские 

собрания: 

«Общение с 

ребенком в семье», 

«Детско-

родительские 

отношения», «Как 

помочь ребенку 

учиться, дружить», 

«Правовое 

просвещение». 

«Профилактика 

асоциального 

поведения 

учащихся», 

«Помощь ребенку в 

кризисных 

ситуациях», 

«Безопасность 

детей», «Отдых и 

оздоровление», 

«Профориентация 

старшеклассников» 

10-11 классы 1 раз в четверть Классные руководители. 

Педагоги-психологи 

Социальный педагог 

Участие родителей 

в общешкольных и 

классных 

мероприятиях и 

конкурсах: 

конкурсные 

программы  в 

период каникул, 

«Краски осени», 

акция «Яблоневый 

сад», «День 

именинника», День 

защиты детей, День 

семьи, 

«Посвящения в 

первоклассники, 

пятиклассники, 

старшеклассники»,  

День матери, 8 

Марта, День 

защитника 

Отечества, День 

Победы, 

выпускные вечера, 

10-11 классы В течение года Зам.директора по ВР. 

Классные руководители 
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«Первый звонок», 

«Последний 

звонок», День 

здоровья, 

«Трудовые 

династии малой 

Родины», 

школьная и 

районная 

Спартакиада, 

шахматно-

шашечный турнир 

ко Дню матери. 

 

Награждения по 

итогам 

мероприятий и 

конкурсов; 

за активное участие 

в жизни школы 

10-11 классы В течение года 

 

май 

Зам.директора по ВР. 

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Индивидуальные планы 

работы учителей-

предметников 

 

 

10-11 

классы 

В течение года Учителя-предметники 

Воспитание 

общепринятых норм 

поведения, правил 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

10-11 

классы 

В течение года Учителя-предметники 

Интерактивные формы 

работы учащихся: 

интеллектуальные игры, 

дискуссии, групповая 

работа или работа в 

парах, игры на 

командообразование:  

Цикл дел «Персональная 

выставка». 

Проект «Зеленый двор». 

Проект «Открытая 

библиотека». 

Квест для младших 

школьников 

10-11 

классы 

В течение года Учителя-предметники 
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«Математика на 

школьном дворе». 

Пленэр на школьном 

дворе. 

 

Исследовательская 

деятельность 

школьников: 

Литературно-

журналистский проект. 

Конкурсное задание 

«Письмо политику, 

другу, природе, школе, 

учителю, герою, гению».  

«Учебный проект». 

Конкурсное задание 

«Репортаж с места 

события», 

Конкурсное задание 

«Очерк о прекрасном, 

удивительном, 

невероятном». 

Экскурсии в районный 

краеведческий музей, 

районную библиотеку, 

по 

достопримечательностям 

села. 

10-11 

классы 

В течение года Учителя-предметники 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам курсов внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

На групповом уровне 

Организация работы 

родительских 

патрулей: 

«Безопасность на 

воде» «Безопасность 

на дорогах» 

«Школьное питание» 

10-11 классы  

 

Июнь-август 

1 раз в четверть 

2 раза в четверть 

 

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, 

отряд ЮИД 

Социальный педагог 

Работа Управляющего 

совета школы (по 

отдельному плану) 

10-11 классы 1 раз в четверть Администрация школы 

Работа 

общешкольного 

родительского 

комитета (по 

отдельному плану) 

10-11 классы 1 раз в четверть Администрация школы 

Работа классного 

родительского 

10-11 классы В течение года Классные руководители 
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комитета (по 

отдельному плану) 

Общешкольные 

родительские 

собрания: 

1.«Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса в школе. 

Организация подвоза, 

питания  учащихся, 

санитарно-

гигиенические 

требования 

2. «Государственная 

итоговая аттестация. 

Организация 

занятости учащихся в 

летний период. 

Безопасность 

учащихся» 

10-11 классы 2 раза в год Администрация школы 

Операция 

«Каникулы». 

Контроль занятости 

учащихся на 

каникулах.  

10-11 классы В период каникул Классные руководители, 

председатели родительских 

комитетов 

Благотворительная 

акция «Согрей теплом 

своим сердец» в 

рамках декады 

инвалидов 

10-11 классы  

декабрь 

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

Тематические 

внутриклассные 

родительские 

собрания: «Общение с 

ребенком в семье», 

«Детско-родительские 

отношения», «Как 

помочь ребенку 

учиться, дружить», 

«Режим дня и 

здоровье школьника», 

«Правовое 

просвещение». 

«Профилактика 

асоциального 

поведения учащихся», 

«Помощь ребенку в 

кризисных 

ситуациях»,  

 «Как уберечь ребенка 

от преступных 

10-11 классы  

1 раз в четверть 

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, 

Социальный педагог 
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посягательств», 

«Профилактика 

буллинга, 

кибербуллинга, 

употребления ПАВ», 

«Безопасность детей», 

«Отдых и 

оздоровление», 

«Профориентация 

старшеклассников» 

Совместная творческая и социально-значимая деятельность учащихся и родителей  

 Творческая выставка 

«Трудовые династии 

малой Родины» 

10-11 классы апрель Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, 

педагоги-психологи 

Всероссийская акция 

«Краски осени» 

10-11 классы сентябрь Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Всероссийская акция 

«Зеленая Россия» 

10-11 классы сентябрь Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Проект «Нескучные 

каникулы»: 

Фото-выставка 

«Семейные традиции 

и увлечения» 

Фото-выставка 

«Вместе с бабушкой и 

дедушкой» 

Акция «Читаем всей 

семьей» 

 

10-11 классы  

 

январь 

 

январь 

 

апрель 

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Районная и школьная 

Спартакиада 

10-11 классы Март  Спортивный клуб «Чемпион» 

Спортивный марафон 

«Папа. Мама, Я-

спортивная семья!» 

10-11 классы май Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, 

спортивный клуб 

Волейбольный турнир 

памяти Кавалеров 

Ордена Красной 

Звезды Романенко 

С.М. и Химич В.М. 

10-11 классы  февраль Спортивный клуб «Чемпион» 

Отряд Юнармии 

День Героев 

Отечества. 

Профориентационный 

и патриотический 

Урок с приглашением 

родителей-

военнослужащих  

«Есть такая профессия 

- Родину защищать». 

10-11 классы 9 декабря Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, 

Отряд Юнармии, актив РДШ 

Конкурс 

видеофильмов «Дети 

о детях войны». 

10-11 классы 1 апреля-2 мая Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, 

Отряд Юнармии, актив РДШ 
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Открытое занятие, 

мастер-класс для 

родителей Центра 

«Точка роста»- 

«Оказание первой 

помощи» 

10-11 классы Февраль  Зам.директора по ВР, педагог 

ОБЖ 

Районный шахматно-

шашечный турнир 

«Весенний» ко дню 8 

марта на базе Центра 

«Точка роста» 

10-11 классы март Зам.директора по ВР, педагог 

по шахматам 

Онлайн проект 

«Умные каникулы». 

10-11 классы Июнь-август Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Проект «Сохраним 

память о Великой 

Победе!»: Участие в 

создании видеоролика 

«Бессмертный полк» 

 

Акция «Письма с 

фронта-семейная 

реликвия» 

 

Акция «Медали моего 

Деда!»  

Акция «Яблоневый 

сад» 

 

10-11 классы Апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, 

учителя технологии 

На индивидуальном уровне 

Малый педсовет 

«Сопровождение 

родителей в решении 

проблем девиантного 

поведения и 

неуспеваемости 

учащихся» 

10-11 классы По необходимости Зам.директора по УВР, 

Классные руководители, 

Социальный педагог, 

педагоги-психологи 

Акция «Соберем 

детей в школу» 

10-11 классы Август-сентябрь Классные руководители, 

Социальный педагог 

Акция «Вернем детей 

в школу» 

10-11 классы Сентябрь. март Классные руководители, 

Социальный педагог 

Организация «5-й 

трудовой четверти», 

трудоустройство 

учащихся  

10 классы Май-август Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

Краевая ярмарка 

профессий «Строим 

будущее Алтая». 

10-11 классы Март-апрель Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 
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Выборы классного 

самоуправления 

10-11 

классы 

Сентябрь  Классные руководители 

Выборы Актива РДШ: лидер, 

лидеры по направлениям РДШ: 

личностное развитие, 

гражданская активность, 

военно-патриотическое, 

информационно-медийное. 

10-11 

классы 

Октябрь  Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Собрания Актива, Совета 

учащихся 

10-11 

классы 

Каждую неделю Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Общешкольный конкурс 

«Лучший класс » 

10-11 

классы 

В течение года Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Дежурство в классах, на 

переменах 

10-11 

классы 

В течение года Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Работа в рамках регионального плана РДШ 

«РДШКОЛА!»  

1.09 ДЕД - День Знаний  

10-11 

классы 

1 сентября Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

«РДШ – новая история»  

Сбор с активом РДШ, 

обсуждение ключевых 

проектов, разработка стратегии 

развития движения в школе на 

новый учебный год. 

10-11 

классы 

Сентябрь   Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

«#Мывместе»  

 

10-11 

классы 

Сентябрь  Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

«РДШ - ЗОЖ»   

Спортивные мероприятия, 

знакомство с платформой 

спорт.рдш.рф   

 

10-11 

классы 

Сентябрь   Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

«Сила в единстве поколений»  

Мероприятия, приуроченные к 

месячнику пожилого человека  

10-11 

классы 

Октябрь   Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

«Мое движение»  

Организация торжественного 

приема в РДШ  

10-11 

классы 

Октябрь   Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

«Содружество»  

Региональный форум детских и 

молодежных объединений, 

организация и постанова 

тематических мероприятий ко 

Дню Рождения РДШ в школе.  

29.10 – День рождения РДШ.  

10-11 

классы 

Октябрь   Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

«Сохраняя историю – создаем 

будующие»  

ДЕД: День народного единства  

 

10-11 

классы 

Декабрь Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

ДЕД: Международный день 

добровольца  

10-11 

классы 

Декабрь Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

ДЕД: День героев Отечества  10-11 

классы 

Декабрь Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 
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Краевая акция «Дети – детям» 

 Зимний Фестиваль РДШ  

10-11 

классы 

Декабрь  Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

«С новым годом»  

Новогодние праздничные 

мероприятия, творческая 

мастерская  

10-11 

классы 

20-26 декабря  Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Проект РДШ «Классные 

встречи»  

https://vk.com/klassnye_vstrechi 

 

10-11 

классы 

В течение года  

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Проекты, конкурсы, акции 

РДШ: 

«Медиацентра РДШ» https://xn-

-d1axz.xn--p1ai/competition/433 

 

«Классное интервью»  

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/809 

 

«Культ.Ура» https://xn--

d1axz.xn--p1ai/competition/780 

«Экодежурный по стране» 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/775 

«Я познаю Россию. Прогулки 

по стране» 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/342 

 

«Дружим.Развиваемся.Играем» 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/770 

 

 

10-11 

классы 

В течение года Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Региональный проект 

ранней 

профессиональной 

ориентации 

школьников «Билет в 

будущее» 

10-11 

классы 

Сентябрь -декабрь Классные руководители 

Проект РДШ 

«Классные встречи» 

10-11 

классы 

В течение года Зам.директора по ВР 

«ПроеКториЯ»-

федеральный 

интернет-портал 

ранней 

профессиональной 

10-11 

классы 

Согласно графику 

всероссийских 

открытых уроков 

Классные руководители 

https://vk.com/klassnye_vstrechi
https://рдш.рф/competition/433
https://рдш.рф/competition/433
https://рдш.рф/competition/809
https://рдш.рф/competition/809
https://рдш.рф/competition/780
https://рдш.рф/competition/780
https://рдш.рф/competition/775
https://рдш.рф/competition/775
https://рдш.рф/competition/342
https://рдш.рф/competition/342
https://рдш.рф/competition/770
https://рдш.рф/competition/770
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навигации для 

старшеклассников 

Всероссийский 

конкурс для 

школьников 

«Большая перемена» 

10-11 

классы 

Согласно графику 

конкурса 

Классные руководители 

Региональный 

Фестиваль науки 

NAUKA 0+ 

10-11 

классы 

Сентябрь-октябрь Классные руководители 

Месячник 

профориентации 

(по отдельному плану) 

Классные часы и 

конкурсы рисунков 

«Моя будущая 

профессия». «Мир 

профессий». «Мое 

успешное будущее». 

10-11 

классы 

Апрель  Педагоги-психологи 

Тематическая 

экспозиция 

«Трудовые династии 

малой Родины». 

10-11 

классы 

Апрель  Классные руководители 

Педагоги-психологи 

«Есть такая профессия 

- Родину защищать». 

Профориентационный 

Урок, посвященный 

памяти Героя 

советского союза 

Дытченко А.С., 

выпускника МБОУ 

«Ключевская 

СОШ№1». Встречи 

учащихся с 

представителями 

различных силовых 

ведомств (Росгвардия, 

МВД, ФСБ, МЧС), 

выпускниками МБОУ 

«Ключевская СОШ 

№1»  

с целью повышения 

социального  

престижа военной и 

альтернативной 

гражданской службы; 

информирование  

старшеклассников о 

специальностях и 

профессиях 

военнослужащих, 

военных  

10-11 

классы 

9 декабря Классные руководители 

Педагоги-психологи 
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образовательных 

организациях. 

Встречи с 

сотрудниками Центра 

занятости, 

представителями 

органов местного 

самоуправления 

10-11 

классы 

В течение года Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, педагоги-

психологи 

Курс внеурочной 

деятельности «Путь к 

успеху» 

  

10-11 

классы 

В течение года Педагог-психолог 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Внешкольный уровень 

 

Всероссийская Неделя 

безопасности 

10-11 

классы 

сентябрь Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Всероссийский день 

солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Районная акция 

«Белые ангелы» 

10-11 

классы 

сентябрь Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Отряд Юнармии 

Всероссийская акция 

«Краски осени» 

10-11 

классы 

сентябрь Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Всероссийская акция 

«Зеленая Россия» 

10-11 

классы 

сентябрь Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Федеральный проект 

«Спорт-норма жизни» 

Районный фестиваль 

ГТО 

10-11 

классы 

Сентябрь, май Спортивный клуб «Чемпион» 

Районный конкурс ко 

Дню памяти подвига 

Н.В.Курченко 

«Прерванный полет» 

10-11 

классы 

октябрь Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Региональный этап 

всероссийского 

конкурса «Стиль 

жизни-здоровье».  

10-11 

классы 

октябрь Зам.директора по ВР, 

видеостудия 

Классные часы 

«Разговор о важном» 

10-11 

классы 

Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Краевой шахматный 

турнир памяти Героя 

Советского союза 

Дытченко А.С., 

выпускника КСОШ 

№1  

10-11 

классы 

декабрь Руководитель кружка Шахматы 

Федеральный проект 

Молодежного 

парламента при 

10-11 

классы 

Декабрь  Зам.директора по ВР 

Отряд Юнармии 

Актив РДШ 
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Государственной 

Думе «Большая 

история». КСОШ №1- 

Региональная 

площадка проведения 

Международной 

образовательной 

акции «Тест по 

истории Отечества». 

Всероссийский Урок 

мужества «Подвиг 

блокадного 

Ленинграда» 

10-11 

классы 

 январь Классные руководители 

Районный 

волейбольный турнир 

памяти Кавалеров 

Ордена Красной 

Звезды Романенко 

С.М. и Химич В.М., 

выпускников КСОШ 

№1 

10-11 

классы 

 февраль Спортивный клуб «Чемпион» 

Районный митинг 

памяти воинов-

интернационалистов 

10-11 

классы 

15 февраля Отряд Юнармии 

Районный вокальный 

фестиваль 

патриотической песни 

«Виктория» 

10-11 

классы 

февраль Кружок «Серебряные струны» 

Региональный этап 

Международного 

конкурса «Победа без 

границ». 

10-11 

классы 

Апрель  Зам.директора по ВР, 

видеостудия 

Краевой конкурс 

«Вместе Ярче» 

10-11 

классы 

февраль Классные руководители 

Районная викторина в 

рамках месячника 

молодого избирателя 

«Гражданином быть 

обязан» 

10-11 

классы 

февраль МО истории 

Международный день 

гражданской 

обороны: 

тематические уроки и 

инструктажи 

10-11 

классы 

1 марта Классные руководители 

Всероссийские 

открытые Уроки: 

-Ко Дню Победы 

-Ко Дню библиотек 

-Уроки ОБЖ 

-Ко Дню Героев 

Отечества 

10-11 

классы 

В течение года Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 
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-Ко Дню неизвестного 

солдата  

Всероссийская акция 

«Крымская весна» 

10-11 

классы 

Март  Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Районный творческий 

конкурс «Радуга 

Успеха» 

10-11 

классы 

апрель Кружок «Серебряные струны» 

Районный творческий 

конкурс «Первые 

шаги» 

10-11 

классы 

апрель Классыне руководители 

«Президентские игры 

и состязания» 

10-11 

классы 

Май  Спортивный клуб «Чемпион» 

Районная 

антинаркотическая 

акция «Миссия-

жить»: конкурс 

плакатов, видео 

10-11 

классы 

май Зам.директора по ВР,социальный 

педагог, 

Классные руководители 

Всероссийские акции 

и проекты ко Дню 

Победы: 

«Окна Победы» 

«Бессмертный полк» 

«Знаменосцы 

Победы» 

«Георгиевская 

ленточка» 

«Песни Победы» 

«Солдатский платок» 

«Письмо солдату» 

10-11 

классы 

Апрель-май Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, Юнармия 

Районный конкурс 

«Пасхальная корзина» 

10-11 

классы 

Апрель  Классные руководители 

Проект «Сохраним 

память о Великой 

Победе!»: Участие в 

создании видеоролика 

«Бессмертный полк» 

Акция «Письма с 

фронта-семейная 

реликвия» 

Акция «Медали моего 

Деда!»  

 

10-11 

классы 

Апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, учителя 

технологии 

Всероссийская  

добровольческая 

акция «Весенняя 

неделя добра» 

(по отдельному плану 

работы) 

10-11 

классы 

апрель Педагоги-психологи, Классные 

руководители 

Краевой проект 

«Умные каникулы» 

10-11 

классы 

Июнь-август Классные руководители 
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Участие в районных 

спортивных 

соревнованиях (по 

отдельному графику) 

10-11 

классы 

В течение года Спортивный клуб 

Районный 

экологический слет 

«Юные экологи» 

10-11 

классы 

июнь Творческая студия «Школяр» 

Районная акция 

«Свеча памяти» 

10-11 

классы 

22 июня Зам.директора по ВР, Юнармия 

Классные руководители 

Проект «Школьная 

баскетбольная лига 

«КЭС-БАСКЕТ. По 

плану соревнований  

10-11 

классы 

В течение года Спортивный клуб 

Всероссийский проект 

«Мини-футбол в 

школу». По плану 

соревнований 

10-11 

классы 

В течение года Спортивный клуб 

Проект «Шахматы в 

школе». Турниры по 

отдельному графику 

10-11 

классы 

В течение года Спортивный клуб 

Мероприятия ко Дню 

России: творческие 

площадки, 

легкоатлетический 

кросс. 

10-11 

классы 

12 июня Зам.директора по ВР, Юнармия 

Классные руководители 

Школьный уровень 

Праздничная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

10-11 

классы 

1 сентября Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

 Урок Знаний  

 

10-11 

классы 

1 сентября Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Акция «Памяти 

Беслана». Создание 

видео с рисунками 

учащихся. 

Размещение 

ангелочков на 

деревьях школьного 

парка. 

10-11 

классы 

3 сентября Актив РДШ 

Классные руководители 

День здоровья 

(программа 

дополнительно) 

10-11 

классы 

Сентябрь, май Спортивный клуб «Чемпион» 

Месячник пожилого 

человека 

 

Акция «Забота» 

«Поделись добром» 

Поздравление 

ветеранов 

педагогического 

труда 

10-11 

классы 

 

 

октябрь 

Отряд Юнармии 
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Патруль ЮИД «За 

безопасность на 

дорогах» 

10-11 

классы 

октябрь ЮИД 

Акция «Мы вместе» 

ко Дню народного 

единства 

10-11 

классы 

ноябрь Классные руководители 

Декада ЗОЖ: 

-Веселые физминутки 

на переменах 

-Соревнования по 

пионерболу и 

волейболу 

-Чемпионат по 

настольному теннису 

-Памятки «Полезные 

привычки». 

«Здоровым быть –

модно» 

«Осторожно:снюсы, 

вейпы, электронные 

сигареты» 

-Акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

-Акция «Будущее без 

наркотиков» 

 

10-11 

классы 

 ноябрь Зам.директора по ВР, Спортивный 

клуб, 

Классные руководители 

Актив РДШ 

Праздник ко Дню 

матери  

Акция «Открытка 

маме», «Стихи для 

мамы» 

10-11 

классы 

ноябрь Классные руководители 

Тематические 

классные часы, акции 

к Дням 

государственных 

символов РФ 

10-11 

классы 

22 августа, 

30 ноября, 

25 декабря 

Зам.директора по ВР, Юнармия 

Классные руководители 

День Героев 

Отечества. 

Профориентационный 

и патриотический 

Урок с приглашением 

родителей-

военнослужащих  

«Есть такая профессия 

– Родину защищать». 

10-11 

классы 

9 декабря Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, 

Отряд Юнармии, актив РДШ 

Декада «Поделись 

своим добром» ко 

Дню инвалидов: 

конкурс рисунков, 

создание видеоролика 

«Мир доброты» 

10-11 

классы 

1-10 декабря Педагоги-психологи 
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Новогодние 

праздники и конкурсы 

10-11 

классы 

10-27 декабря Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Волейбольный турнир 

памяти Кавалеров 

Ордена Красной 

Звезды Романенко 

С.М. и Химич В.М. 

10-11 

классы 

15 февраля Спортивный клуб «Чемпион» 

Отряд Юнармии 

Школьная спортивная 

военно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

10-11 

классы 

февраль Спортивный клуб «Чемпион» 

Отряд Юнармии 

Фото-конкурс «Мисс 

Улыбка» 

10-11 

классы 

1-7 марта Классные руководители 

Праздник 

«Масленица» 

10-11 

классы 

март Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

День открытых дверей 

для будущих 

первоклассников 

10-11 

классы 

март Учителя начальных классов 

«Эстафета здоровья» 

ко Всемирному Дню 

здоровья 

10-11 

классы 

апрель Актив РДШ 

Декада «Космос-это 

мы» 

10-11 

классы 

1-12 апреля Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Акция «Яблоневый 

сад» 

10-11 

классы 

21-22 апреля Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

«Старт в науку!». 

Мероприятие ко Дню 

космонавтики с 

запуском ракеты, 

самостоятельно 

изготовленной 

участниками центра 

«Точка роста» 

10-11 

классы 

12 апреля Руководитель кружка 

Радиоэлектроника 

Акция «Георгиевская 

ленточка».  

10-11 

классы 

апрель Зам.директора по ВР, Юнармия 

Классные руководители 

Проект «Нескучные 

каникулы»: 

Фото-выставка 

«Семейные традиции 

и увлечения» 

Фото-выставка 

«Вместе с бабушкой и 

дедушкой» 

Акция «Читаем всей 

семьей» 

10-11 

классы 

 

 

 

январь 

 

 

 

апрель 

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Уход за памятником 

В.И.Ленину 

10-11 

классы 

В течение года Отряд Юнармии 

Мероприятия ко Дню 

Победы (по 

отдельному плану) 

10-11 

классы 

Май  Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 
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Конкурс 

видеофильмов «Дети 

о детях войны». 

10-11 

классы 

1-30 апреля Творческая студия «Школяр» 

Тематическая 

экспозиция 

«Трудовые династии 

малой Родины». 

 

10-11 

классы 

апрель Педагоги-психологи. Классные 

руководители 

Спортивный марафон 

«Папа. Мама, Я-

спортивная семья!» 

10-11 

классы 

май Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, 

спортивный клуб 

Поэтический 

фестиваль «Женское 

лицо войны».  

Памяти подвига 

женщин Ключевского 

района, воевавших в 

годы ВОВ. 

10-11 

классы 

 май Кружок «Живые строки» 

Праздник Последнего 

звонка 

10-11 

классы 

май Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Выпускные вечера 10-11 

классы 

 Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Мероприятия ко Дню 

Российского флага 

10-11 

классы 

август Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Чествование 

отличников, 

активистов, 

спортсменов школы 

на общешкольной 

линейке 

10-11 

классы 

 май Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Проект ко Дню 

Защиты детей 

«Счастливое 

детство»: конкурс 

рисунков, создание 

видео. 

10-11 

классы 

июнь Творческая студия «Школяр», 

видеостудия 

Уровень класса 

 

Классные часы 

«Город-Герой 

Ленинград», 

«Сталинград. 200 

героических дней» 

 

10-11 

классы 

Январь, февраль Классные руководители 

Патриотическая акция 

«Армейский альбом» 

10-11 

классы 

1-21 февраля Классные руководители 

Поздравительные 

программы ко Дню 

матери, Дню отца, 

Дню пожилого 

человека, 

Международному 

10-11 

классы 

В течение года Классные руководители 
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женскому Дню, Дню 

Защитника Отечества 

Информирование о 

работе 

Уполномоченного по 

правам ребёнка в 

Алтайском крае, о 

работе телефона 

доверия. Буклеты с 

различными 

телефонами доверия 

Алтайского края. 

Памятки «Каждый 

ребёнок имеет право», 

«Права ребёнка в 

современном 

обществе» 

10-11 

классы 

Сентябрь, май Классные руководители 

Урок Цифры 

«Информационная 

безопасность в сети 

интернет». 

Классный час: «Дети в 

интернете» 

Викторина 

«Безопасность в сети 

интернет» 

Буклеты «Правила 

поведения в 

интернете» « О  

соблюдении  

успешной сетевой 

репутации» 

10-11 

классы 

Октябрь, декабрь, 

апрель 

Классные руководители 

Классные часы: «Мы 

против терроризма». 

«Памятка об 

ответственности за 

действия, связанные с 

незаконным оборотом 

наркотических 

средств» 

10-11 

классы 

Ноябрь  Классные руководители 

Участие учащихся в 

сменах загородных 

оздоровительных 

лагерей: «Уба». 

«Океан», «МЛДД». 

«Звездный» 

10-11 

классы 

В течение года Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Посещение 

тематических 

мероприятий 

районного музея. 

Районной библиотеки 

10-11 

классы 

В течение года Классные руководители 
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Посещение музея 

имени Н.В.Курченко в 

с.Новополтава. Музея 

«Лесничества» 

с.Северка 

10-11 

классы 

В течение года Классные руководители 

Награждение за 

активное участие в 

жизни класса 

10-11 

классы 

Май  Классные руководители 

Мероприятия в 

рамках каникулярной 

занятости (по 

отдельному плану) 

10-11 

классы 

В период каникул Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Юнармия 

 

Строевая, физическая, 

военно-прикладная 

подготовка 

10-11 

классы 

В течение года Отряд Юнармии 

Всероссийский день 

солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

Районная акция «Белые 

ангелы» 

10-11 

классы 

3 сентября Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Отряд Юнармии 

Всероссийская акция 

«Зеленая Россия» 

10-11 

классы 

сентябрь Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Отряд Юнармии 

Районный конкурс ко 

Дню памяти подвига 

Н.В.Курченко 

«Прерванный полет» 

10-11 

классы 

октябрь Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Месячник пожилого 

человека 

 

Акция «Забота» 

«Поделись добром» 

Поздравление 

ветеранов 

педагогического труда 

10-11 

классы 

 

 

октябрь 

Отряд Юнармии 

«Есть такая профессия 

- Родину защищать». 

Профориентационный 

Урок, посвященный 

памяти Героя 

советского союза 

Дытченко А.С., 

выпускника МБОУ 

«Ключевская 

СОШ№1». 

10-11 

классы 

Декабрь  Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Отряд Юнармии 
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День Героев Отечества. 

Профориентационный 

и патриотический Урок 

с приглашением 

родителей-

военнослужащих  

«Есть такая профессия 

- Родину защищать». 

10-11 

классы 

декабрь Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, 

Отряд Юнармии, актив РДШ 

Федеральный проект 

Молодежного 

парламента при 

Государственной Думе 

«Большая история». 

КСОШ №1- 

Региональная 

площадка проведения 

Международной 

образовательной акции 

«Тест по истории 

Отечества». 

10-11 

классы 

Декабрь  Зам.директора по ВР 

Отряд Юнармии 

Актив РДШ 

Всероссийский Урок 

мужества «Подвиг 

блокадного 

Ленинграда» 

10-11 

классы 

25-27 января Классные руководители 

Районный митинг 

памяти воинов-

интернационалистов 

10-11 

классы 

15 февраля Отряд Юнармии 

Волейбольный турнир 

памяти Кавалеров 

Ордена Красной 

Звезды Романенко 

С.М. и Химич В.М. 

10-11 

классы 

15 февраля Спортивный клуб «Чемпион» 

Отряд Юнармии 

Акция «Армейский 

альбом» 

10-11 

классы 

10-21 февраля Классные руководители 

Школьная спортивная 

военно-патриотическая 

игра «Зарница» 

10-11 

классы 

февраль Спортивный клуб «Чемпион» 

Отряд Юнармии 

Конкурс видеофильмов 

«Дети о детях войны». 

10-11 

классы 

1 апреля-2 мая Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, 

Отряд Юнармии, актив РДШ 

«Я познаю Россию. 

Прогулки по стране» 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/342 

 

10-11 

классы 

В течение года Отряд Юнармии 

Всероссийская  

добровольческая акция 

«Весенняя неделя 

добра» 

Акция «Забота» 

10-11 

классы 

15-25 апреля Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Отряд Юнармии 

https://рдш.рф/competition/342
https://рдш.рф/competition/342
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Всероссийские акции и 

проекты ко Дню 

Победы: 

«Окна Победы» 

«Бессмертный полк» 

«Знаменосцы Победы» 

«Георгиевская 

ленточка» 

«Песни Победы» 

«Солдатский платок» 

«Письмо солдату» 

10-11 

классы 

Апрель-май Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, 

Юнармия 

Проект «Сохраним 

память о Великой 

Победе!»: Участие в 

создании видеоролика 

«Бессмертный полк 

2022» 

 

Акция «Письма с 

фронта-семейная 

реликвия» 

 

Акция «Медали моего 

Деда!»  

 

10-11 

классы 

Апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, учителя 

технологии 

Акция «Георгиевская 

ленточка». 

Торжественное 

вручение ленточек 

первоклассникам 

10-11 

классы 

Апрель-май Отряд Юнармии 

Уход за памятником 

В.И.Ленину 

10-11 

классы 

В течение года  Отряд Юнармии 

Мероприятия ко Дню 

Российского флага 

10-11 

классы 

Август  Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Отряд Юнармии 

ЮИД 

Всероссийская неделя 

«Безопасность на 

дорогах». Классные 

часы, инструктажи 

10-11 

классы 

Сентябрь  Классные руководители 

Всероссийская Акция 

«Почта ЮИД» 

10-11 

классы 

Сентябрь  ЮИД 

Краевая акция «Везу 

ребенка правильно» 

10-11 

классы 

Сентябрь  ЮИД 

Патруль ЮИД  

совместно с 

родителями «За 

безопасность на 

дорогах» 

10-11 

классы 

октябрь ЮИД 

Акция «Пешеход в 

приоритете» 

10-11 

классы 

октябрь ЮИД 
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Посвящение в ЮИД 10-11 

классы 

Октябрь  Инспектор по БДД 

Руководитель отряда 

Конкурс рисунков 

«Безопасная дорога» 

10-11 

классы 

Октябрь  ЮИД 

Всероссийская 

Олимпиада по ПДД 

10-11 

классы 

декабрь Руководитель отряда 

Акция «Селфи 

безопасности» 

10-11 

классы 

Апрель  Инспектор по БДД 

Руководитель отряда 

Памятки 

«Безопасность на 

дорогах», 

«Пешеходный 

переход». «Если ты 

велосипедист» 

10-11 

классы 

В течение года ЮИД 

Игровая программа 

«Добрая дорога 

детства» 

10-11 

классы 

май ЮИД 

Акция «Мое 

безопасное лето» 

10-11 

классы 

июнь ЮИД 

Спортивный клуб «Чемпион» 

Работа секций: 

«Пионербол»(девочки) 

Футбол (девушки) 

Настольный теннис. 

Баскетбол 

Шахматы  

10-11 

классы 

В течение года Спортивный клуб «Чемпион» 

Федеральный проект 

«Спорт-норма жизни» 

Районный фестиваль 

ГТО 

10-11 

классы 

Сентябрь, май Спортивный клуб «Чемпион» 

«РДШ - ЗОЖ»   

Спортивные 

мероприятия, 

знакомство с 

платформой 

спорт.рдш.рф   

10-11 

классы 

20-26 сентября Зам.директора по ВР, Классные 

руководители 

Всероссийская акция 

«Зеленая Россия». День 

здоровья 

10-11 

классы 

Сентябрь  Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Спортивный клуб «Чемпион» 

Районная «Эстафета 

ГТО» 

10-11 

классы 

Сентябрь  Спортивный клуб «Чемпион» 

Районный «Кросс 

Наций» 

10-11 

классы 

Сентябрь  Спортивный клуб «Чемпион» 

Декада ЗОЖ: 

-Веселые физминутки 

на переменах 

-Соревнования по 

пионерболу и 

волейболу 

-Чемпионат по 

настольному теннису 

10-11 

классы 

Ноябрь  Зам.директора по ВР, 

Спортивный клуб, 

Классные руководители 

Актив РДШ 
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-Памятки «Полезные 

привычки». «Здоровым 

быть –модно» 

«Осторожно:снюсы» 

-Акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

-Акция «Будущее без 

наркотиков» 

Краевой шахматный 

турнир памяти Героя 

Советского союза 

Дытченко А.С., 

выпускника КСОШ №1 

10-11 

классы 

 9 декабря Кружок Шахматы 

Районные 

соревнования «Лыжня 

России» 

10-11 

классы 

Февраль Спортивный клуб «Чемпион» 

Районный 

волейбольный турнир 

памяти Кавалеров 

Ордена Красной 

Звезды Романенко 

С.М. и Химич В.М., 

выпускников КСОШ 

№1 

10-11 

классы 

15 февраля Спортивный клуб «Чемпион» 

Районный шахматно-

шашечный турнир 

«Весенний» ко дню 8 

марта на базе Центра 

«Точка роста» 

10-11 

классы 

5 марта Зам.директора по ВР, педагог по 

шахматам 

Районная и школьная 

Спартакиада 

10-11 

классы 

Март  Спортивный клуб «Чемпион» 

Районный Велопробег 

ко Дню Победы 

10-11 

классы 

май Спортивный клуб «Чемпион» 

Спортивный марафон 

«Папа. Мама, Я-

спортивная семья!» 

10-11 

классы 

май Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, 

Спортивный клуб «Чемпион» 

«Эстафета здоровья» 

ко всероссийскому дню 

здоровья 

10-11 

классы 

7 апреля Спортивный клуб «Чемпион» 

«Президентские игры и 

состязания» 

10-11 

классы 

Май  Спортивный клуб «Чемпион» 

Спортивный праздник 

«Великая Россия-

здоровая Россия» 

10-11 

классы 

12 июня Спортивный клуб «Чемпион» 

Участие в районных 

спортивных 

соревнованиях (по 

отдельному графику) 

10-11 

классы 

В течение года Спортивный клуб «Чемпион» 

Проект «Школьная 

баскетбольная лига 

«КЭС-БАСКЕТ. По 

плану соревнований  

10-11 

классы 

В течение года Спортивный клуб «Чемпион» 
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Всероссийский проект 

«Мини-футбол в 

школу». По плану 

соревнований 

10-11 

классы 

В течение года Спортивный клуб «Чемпион» 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Видеостудия «Школяр» 

Создание «рабочих 

групп»: журналисты, 

операторы, 

видеорежиссеры, 

видеомонтаж 

10-11 

классы 

Сентябрь  Руководитель студии 

Создание 

видеороликов о 

школьных 

мероприятиях, 

музыкальных 

видеоклипов, 

тематических 

видеофильмов к 

районным и 

всероссийским 

конкурсам 

10-11 

классы 

В течение года Руководитель студии 

Региональный этап 

всероссийского 

конкурса «Стиль 

жизни-здоровье 

2021».  

10-11 

классы 

октябрь Зам.директора по ВР, 

Руководитель студии  

Районный фестиваль 

патриотической песни 

«Виктория». 

Номинация 

:»видеоклип» 

10-11 

классы 

февраль Руководитель студии 

Создание 

видеороликов. Дни 

воинской славы: День 

начала второй 

мировой войны, День 

неизвестного солдата. 

День Героев 

Отечества, День 

снятия блокады 

Ленинграда, День 

победы в 

Сталинградской 

битве. 

10-11 

классы 

В течение года Зам.директора по ВР 

Отряд Юнармии 

Актив РДШ 

Региональный этап 

Международного 

конкурса «Победа без 

границ». 

10-11 

классы 

апрель Зам.директора по ВР, 

видеостудия 
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Школьный конкурс 

видеофильмов «Дети 

о детях войны». 

10-11 

классы 

1 апреля-2 мая Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, 

Отряд Юнармии, актив РДШ 

Руководитель студии 

Районная 

антинаркотическая 

акция «Миссия-

жить»: конкурс 

плакатов, видео 

10-11 

классы 

май Зам.директора по ВР, 

Руководитель студии 

 

Всероссийские акции 

и проекты ко Дню 

Победы. 

 

Создание 

видеофильма 

«Бессмертный полк» 

 

 «Песни Победы» 

 «Письмо солдату» 

10-11 

классы 

Апрель-май Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, Юнармия 

Районный конкурс 

«Пасхальная корзина» 

10-11 

классы 

Апрель  Классные руководители 

Проект «Сохраним 

память о Великой 

Победе!»: Участие в 

создании видеоролика 

«Бессмертный полк 

2022» 

 

 

 

10-11 

классы 

Апрель-май 

 

 

Зам.директора по ВР, 

 

Районная 

антинаркотическая 

акция «Миссия-

жить»: конкурс 

плакатов, видео 

10-11 

классы 

май Зам.директора по ВР,социальный 

педагог, 

Классные руководители 

Медиацентр «Школяр» 

(кружок «Проба пера», школьный сайт, социальные сети: Telegram, ВКонтакте ) 

Создание «рабочих 

групп»: журналисты, 

фотокорреспонденты, 

редакторы 

10-11 

классы 

Сентябрь  Руководитель Центра 

Подготовка, 

размещение статей и 

фото о школьных 

мероприятиях 

10-11 

классы 

В течение года Руководитель Центра 

Подготовка сценария 

к видео работам 

студии «Школяр» 

10-11 

классы 

В течение года Руководитель Центра 

Подготовка и 

размещение 

тематических 

памяток: 

10-11 

классы 

В течение года Руководитель Центра 
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Антинаркотической 

направленности, по 

пропаганде ЗОЖ, 

профилактике 

буллинга и 

асоциального 

поведения 

Фото-конкурс «Мисс 

Улыбка» 

10-11 

классы 

1-7 марта Классные руководители 

Проект «Нескучные 

каникулы»: 

Фото-выставка 

«Семейные традиции 

и увлечения» 

Фото-выставка 

«Вместе с бабушкой и 

дедушкой» 

 

10-11 

классы 

В период каникул Руководитель Центра 

Проекты, конкурсы, 

акции РДШ: 

«Медиацентра РДШ» 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/433 

 

«Классное интервью»  

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/809 

 

«Культ.Ура» 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/780 

 

10-11 

классы 

В течение года Руководитель Центра 

Всероссийские акции 

и проекты ко Дню 

Победы. 

 

«Письмо солдату» 

 «Письма с фронта-

семейная реликвия» 

10-11 

классы 

Апрель-май Руководитель Центра 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Посещение концертов 

и выставок в 

Районном Доме 

культуры  

10-11 

классы 

В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Руководители внеурочной 

деятельности 

Экскурсии в 

районный 

краеведческий музей, 

музей с.Северка, 

музей имени 

10-11 

классы 

В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Руководители внеурочной 

деятельности 

https://рдш.рф/competition/433
https://рдш.рф/competition/433
https://рдш.рф/competition/809
https://рдш.рф/competition/809
https://рдш.рф/competition/780
https://рдш.рф/competition/780
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Н.Курченко в 

с.Новополтава. 

Поездки на школьном 

автобусе в сосновый 

бор, на Поклонную 

гору с.Северка. 

Сезонные экскурсии 

на природу, 

экологические акции 

совместно с сельским 

советом «Сохраним 

Ключевское озеро» 

10-11 

классы 

Сентябрь, май Классные руководители 

Туристические 

походы «В поход за 

здоровьем» 

10-11 

классы 

Сентябрь, апрель, 

май 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Руководители внеурочной 

деятельности 

Тематические 

экспозиции музеев, 

библиотек, зоопарков: 

«Биографий 

известных людей», 

«Известные 

исторические 

события», 

«Природные и 

историко-культурные 

ландшафты и 

памятники природы», 

«Флора и фауна 

местности». 

10-11 

классы 

В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Руководители внеурочной 

деятельности 

Посещение концертов 

и выставок в 

Районном Доме 

культуры  

10-11 

классы 

Апрель  Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Руководители внеурочной 

деятельности 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий, 

творческих работ, 

посвященных 

событиям и памятным 

датам 

10-11 

классы 

В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Руководители внеурочной 

деятельности 

Оформление 

классных уголков 

10-11 

классы 

В течение года  

Классные руководители 

 

Выставка фото и 

рисунков в 

тематических 

рекреациях 

«Алтайский край- 

10-11 

классы 

В течение года Классные руководители 
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Родина моя!», «Есть 

такая профессия-

Родину защищать!». 

Конкурс «Лучший 

кабинет» 

10-11 

классы 

Сентябрь, апрель,  Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Руководители внеурочной 

деятельности 

Рейды актива школы 

«Чистый класс», 

«Школьная форма», 

«Дневник ученика». 

Отчет дежурного 

класса на 

общешкольной 

линейке по итогам 

санитарных рейдов. 

10-11 

классы 

В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 

Оформление выставок 

ко Дню Победы, дню 

России, Дню 

космонавтики, Дню 

матери, Дню 

Защитника Отечества 

10-11 

классы 

В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Руководители внеурочной 

деятельности 

Выставка рисунков и 

фото в тематической 

зоне 

«Государственные 

символы России» 

10-11 

классы 

В течение года Зам.директора по ВР 

Оформление и 

обновление 

информации на 

стендах школы: «Ими 

гордится школа», 

«Патриотическое 

воспитание», 

«Спортивные 

достижения», 

«Учение с 

увлечением», «РДШ-

содружество 

талантливых детей», 

«Творчество и 

инициатива», «Наши 

достижения», 

«История школы», 

«Традиции школы», 

«Экран школьных 

дел». 

10-11 

классы 

В течение года Классные руководители 

Праздничное 

украшение актового 

зала, кабинетов, окон 

школы. Акция «Окна 

10-11 

классы 

В течение года Руководители внеурочной 

деятельности 
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Победы», «Окна 

России». 

3.5.   Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

3.5.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования школа 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

На уровне среднего общего образования работает от 48 до 50 педагогических работников. 

1. По уровню образования (основной педагогический состав педагогических работников, 

преподающих в 10-11 классах): 

 

Всего педагогических 

работников 

Высшее 

образование 

Обучаются в

 вузе, 

магистратуре, 

аспирантуре 

Среднее - специальное 

образование 

48 43 0 5 

 

2. По стажу работы (основной состав педагогических работников, преподающих в 10-11 кл.) 

 

0-5 года 6 -15 лет 16-24лет более 25 лет 

8 15 10 15 

 

3. По квалификационным категориям (основной педагогический состав педагогических 

работников, преподающих в 10-11 классах) 

 

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

1 квалификационная 

категория 

Без 

квалификационной 

категории 

48 27 19 2 

 

4. Распределение педагогов по полу: женщин - 39, мужчин - 9. 

5. Количество членов администрации: руководитель (директор) – 1, заместители по УВР, ВР 

– 2, руководитель филиала – 2, педагог-библиотекарь – 2, педагог-психолог – 3, социальный 

педагог-1. 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, и способными к инновационной профессиональной 

деятельности, тьюторов нет . 

Уровень квалификации работников школе, реализующих основную образовательную 

программу среднего общего образования, соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности и требованиям профессионального стандарта «Педагог». 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующих ООП СОО 
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Наличие условий Необходимые изменения 

Количество педагогов, работающих на уровне 

среднего общего образования, прошедших 

курсовую подготовку по различным программам 

дополнительного профессионального 

образования за последние 3 года и получившие 

удостоверение – 100% 

Обеспечение процесса непрерывного 

образования, повышение уровня 

профессиональной компетентности 1 раз в 3 

года; включение педагогов в дистанционные  

формы повышения квалификации. Участие 

в различных формах (конкурсы, фестивали, 

мастер-классы, НПК и т.д.) 

Количество педагогических и руководящих 

работников, прошедших курсовую подготовку за 

последние 3 года и получивших удостоверение – 

100% 

Корпоративное повышение квалификации 

педагогических и руководящих работников 

по приоритетным для школы проблемам: 

внедрение обновленных ФГОС, 

- использование дистанционных 

образовательных технологий 

Научно-методическая работа в школе направлена на: 

-оказание постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы; 

-использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (педагогические советы, методические семинары, 

методические события); 

-стимулирование непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий (участие в профессиональных 

конкурсах,  проектах); 

-повышение эффективности и качества педагогического труда (обучение на курсах 

повышения квалификации, внутрикорпоративное обучение); 

-выявление, развитие и использование потенциальных возможностей педагогических 

работников (организация наставнических пар, организация деятельности взаимообучающихся 

сообществ учителей). 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Требования к уровню 

квалификации 

Директор  обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

высшее профессиональное 

образование по направлениямподготовки 

«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 
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заместитель 

директора 

УР и ВР 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 

педагог- 

организатор 

содействует 

развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо 

в области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления требований к стажу 

работы 
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обучающихся и 

взрослых 

социальный педагог осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию 

и социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без предъявления 

требований к стажу 

работы 

учитель- 

логопед 

осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков 

в развитии у 

обучающихся 

высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы 

педагог- 

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

педагог-

библиотекарь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам,участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно- информационная 

деятельность». 

бухгалтер выполняет работу по 

ведению 

бухгалтерского 

бухгалтер II категории: 

высшее профессиональное (экономическое) 

образование без 
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учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы по 

учёту и контролю не менее 3 лет. 

педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся, 

воспитанников в 

соответствии со 

своей 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую деятель 

ность. Комплектует 

состав 

обучающихся, 

воспитанников 

кружка, секции, 

студии, клубного и 

другого детского 

объединения и 

принимает меры по 

сохранению 

контингента 

обучающихся, 

воспитанников в 

течение срока 

обучения. 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского 

объединения без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и 

педагогика»» без предъявления требований к 

стажу работы. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной        

программы среднего общего образования 

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. 

Основными принципами при создании психолого-педагогических условий являются: 

 принцип учета специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 принцип формирования и развития психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 
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представителей) обучающихся; 

 принцип вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений. 

 

Требуемые условия в 

соответствии с ФГОС 

СОО 

Наличие условий Необходимые изменения 

Формирование и Выступление педагога- Развитие профессиональной 

  развитие психолого- психолога на родительских компетентности педагогов

 и 

педагогической собраниях, возможности администрации гимназии в области 

компетентности Индивидуальных консультаций оказания индивидуального 

обучающихся, для обучающихся, 

родителей 

психолого-педагогического 

родителей (законных (законных представителей), сопровождения обучающихся

 с 

представителей), педагогических и особыми образовательными 

педагогических и административных работников. потребностями. 

административных Проведение круглых столов с Создание в   школе   психолого- 

работников родителями, посещение уроков педагогического консилиума, 

 и внеурочных мероприятий взаимодействие консилиума

 с 

  с родителями (законными 

  представителями) обучающихся. 

Вариативность 

направлений психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Организация деятельности   по 

направлениям: 

-сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

обучающихся; 

-мониторинг 

 возможностей и 

способностей  

 обучающихся, 

выявление   и

   поддержка 

одаренных детей с 

 особыми 

образовательными 

потребностями; 

-психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного 

выбора дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности; 

-формирование 

коммуникативных навыков

 в разновозрастной среде 

и среде сверстников; 

-организация образовательной 

деятельности на уровне  

Работа с педагогами и родителями 

по направлению «Дифференциация 

и индивидуализация обучения». 

Поддержка детских объединений, 

участников самоуправления. 

Организация мониторинга 

психологического  и 

эмоционального здоровья 

обучающихся с целью сохранения и 

повышения достижений в 

личностном развитии, оказание 

индивидуальной психологической 

помощи обучающимися с ОВЗ. 
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среднего общего образования  

на основе индивидуальных 

учебных планов. 

Уровни психоло- 

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальный, групповой, 

уровень классного коллектива,   

разновозрастного объединения. 

Организация тренингов, 

групповых игр. 

Индивидуальное сопровождение 

гимназистов и их родителей 

(законных представителей) при 

проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий 

Формы психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Наличие различных 

направлений и форм психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Обеспечение вариативности форм, а 

также диверсификации уровней 

педагогического сопровождения  

участников образовательной  

деятельности 

Профилактика Работа по созданию 

развивающей  среды, 

школьного уклада, 

вариативность 

образовательного пространства, 

методологическое обосновани е 

образовательной деятельности 

сти с  целью профилактики 

психологических 

 проблем 

обучения и развития 

Активное участие педагогов- 

психологов в проектировании ООП 

СОО 

Диагностика Прикладная психодиагностика, 

включающая диагностический 

минимум для выявления 

школьников,имеющих 

психологические проблемы 

обучения и развития. 

Углубленная психодиагностика 

особенностей личности, 

познавательной деятельности, 

содержания внутренних 

конфликтов,  которая     

осуществляется     по 

«заказу» педагогов и родителей 

(законных представителей). 

Организация консультаций для   

участников  преобразовательной 

деятельностис целью 

развития психолого-

педагогической компетентности 

Коррекционная работа Психокоррекционная работа с 

отдельными обучающимися 

или ученическими группами. 

Обеспечить оптимальную 

социальную адаптацию и 

интеграцию детей, имеющих 

трудности в освоении ООП СОО 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия педагога-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. 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования включает в себя: 

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 
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общедоступного среднего общего образования; 

 исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Требуемые условия в соответствии 

с ФГОС СОО 

Наличие условий Необходимые 

изменения 

Тип организации Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ключевская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Ключевского района Алтайского 

края 

 

Финансовое обеспечение 

реализации ООП СОО 

Осуществляется на основе 

выполнения муниципального 

задания учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных 

услуг в соответствии с 

требованиями Стандарта 

 

Объем финансирования, 

обеспечивающего внеурочную, 

проектную и исследовательскую 

деятельность обучающихся на 

уровне СОО 

  

Расходы на оплату труда 

работников, реализующих 

образовательную программу 

среднего общего образования 

Осуществляется в пределах объема 

средств образовательного     

учреждения на текущий 

финансовый год 

 

Расходы на приобретение 

учебников и учебных пособий, 

средств обучения 

Осуществляется в пределах объема 

средств образовательного 

учреждения на текущий 

финансовый год 

 

Дополнительная деятельность, 

приносящая доход 

Дополнительные платные 

образовательные услуги 

организация не оказывает  

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании МБОУ «Ключевская СОШ №1». 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования школы осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в школе осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти Алтайского края. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ основного общего образования, в том числе 
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адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

— гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного 

общего образования, включает: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно опре-

деляет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образо-

вания для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных условий 
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для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 

совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового 

обеспечения образовательной организацией и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 
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на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе МБОУ «Ключевская СОШ №1»; 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся МБОУ «Ключевская СОШ №1» широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования соответствует нормативным за-

тратам, определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 

Алтайского края, связанные с оказанием МБОУ «Ключевская СОШ №1», осуществляющим 

образовательную деятельность, муниципальных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных МБОУ «Ключевская СОШ №1» на очередной 

финансовый год. 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Организация образовательной деятельности в школе осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с основными нормами охраны труда и санитарно- 

гигиеническими правилами. Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и 

дидактическим материалом, компьютерной и офисной техникой, мультимедийной 

аппаратурой.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам ООП СОО.  

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);  

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов);  

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской);  

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

Материально-техническое оснащение ОО обеспечивает возможность:  

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  
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 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 естественно-

научных объектов и явлений;  

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских 

и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 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;  

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной 

деятельности, фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов);  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся;  

 планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, организации 

качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

Для ведения образовательной деятельности, в МБОУ «Ключевская СОШ №1» оборудованы:  
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- 6 кабинетов русского языка и литературы,  

- 4 кабинета математики,  

- 4 кабинета иностранного языка,  

- 3 кабинет истории и обществознания,  

- 1 кабинет психологической разгрузки, 

- 3 кабинет географии,  

- 4 компьютерных класса,  

- 3 кабинет физики (с лаборантской),  

- 3 кабинет химии (с лаборантской),  

- 1 кабинет биологии (с лаборантской),  

- 3 актовый зал,  

- 3 спортивный зал,  

- 2 кабинета «Точка роста» 

- 3 библиотеки с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда.  

Административные и служебные помещения:  

- 1кабинет директора,  

- 2 кабинета для руководителей филиалов 

- 2 кабинета заместителя директора по УВР,  

- 1 кабинет секретаря,  

- 1 медицинский кабинет,  

- 3 столовых,  

- 3 учительских  

- служебные помещения для технического персонала.  

- 2 кабинета психолога, социального педагога 

- 1кабинет заместителя директора по ВР 

- 1 кабинет для технического специалиста 

№ Требования ФГОС СОО Наличие 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные 

аудитории; 

61 кабинет 

2. Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

Из 61 кабинета, 7 кабинетов: кабинет 

химии, физики, биологии оснащены 

необходимым оборудованием 

3. Лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

изучение иностранных языков; 

1 кабинет, используются 16 

ноутбуков с наушниками 

4. Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

Имеется БИЦ, помещение содержит 

хранилище, читальный зал, 

медиатеку. БИЦ оборудован 

компьютерной техникой 

5. Актовые и хореографические залы, 

спортивные сооружения (комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), автогородки; 

Спортивный зал. На территории 

оборудован стадион, спортивная 

площадка 

6. Помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

Столовая, имеющая необходимое 

оборудование для хранения и 

приготовления пищи 
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качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков. 

7. Помещения медицинского назначения; Наличие, не лицензирован 

медицинский кабинет 

8. Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебной 

деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Административные помещения, 

оснащенные АРМ 

9. Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 3 гардероба, санузел – 10 

10. Участок (территорию) с необходимым 

набором оборудованных зон; 

Участок, имеющий футбольную, 

волейбольную, баскетбольную 

площадку, беговая дорожка, 

прыжковая яма, игровая площадка, 

площадка ГТО 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и оборудования 

для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и необходимым инвентарем. 

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для хранения 

химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход, оснащена металлическими 

сейфами для хранения химических реактивов. Химические реактивы систематизированы по 

группам. Имеются первичные средства пожаротушения, химической защиты, аптечка для 

оказания первой медицинской помощи. Лабораторное оборудование соответствует 

требованиям, предъявляемым к оснащению кабинета химии. 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и практических работ 

систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение кабинета оборудованием 

соответствует требованиям образовательного стандарта и технике безопасности 

Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для обучающихся 

организованны рабочие места, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам 

техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям 

обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной безопасности, оборудование для 

лабораторных и практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. 

В МБОУ «Ключевская СОШ №1» имеется спортивный зал, с 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 используются оборудованная волейбольная, 

баскетбольная, футбольная площадки на территории МБОУ «Ключевская СОШ №1». 

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МБОУ «Ключевская СОШ №1» обеспечена мебелью, офисным 

оснащением, хозяйственным инвентарём. 

В МБОУ «Ключевская СОШ №1» функционирует библиотечно-информационный центр. 

Читальный зал и абонемент не совмещены, имеет  компьютерную зону и зону тиражирования. 

Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы. 

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, энциклопедической и 

художественной литературе, периодическим изданиям на печатных носителях. 

Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в Интернет. Имеется 

компьютер, принтер, ксерокс, МФУ. 

В образовательном учреждении имеются медицинский кабинет, оснащенный, не не 

лицензированный. Медицинское обслуживание учащихся осуществляют врачи КГБУЗ 
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«Ключевская ЦРБ им.И.И.Антоновича», диспансеризация обучающихся, воспитанников 

производится на базе  КГБУЗ «Ключевская ЦРБ им.И.И.Антоновича». В школе своевременно 

проводятся вакцинация и диспансеризация. 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения организовано 

в столовой. В учреждении имеются обеденный зал, пищеблок, оборудованный в соответствии 

с требованиями санитарных правил и нормативов. Столовая оснащена электроплитами, 

холодильными шкафами, пекарным шкафом, машиной тестомесительной, 

мукопросеивателем, машиной кухонной универсальной, картофелечисткой, посудомоечной 

машиной. Завтраки и обеды готовят в столовой. Организовано бесплатное питание для детей 

с ОВЗ . Горячим питанием обеспечены 35 человек. 

 Площадь территории, на которой расположено здание МБОУ «Ключевская СОШ №1» и 

пришкольный участок составляет 43700м2. Имеется необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности: - общая площадь помещений здания школы 

2385,3м2, пристроя- 2473м2. 

Площадь территории, на которой расположено здание Васильчуковской СОШ филиала МБОУ 

«Ключевская СОШ №1» и пришкольный участок составляет 27268 м2. Имеется необходимый 

набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности: 

- здание школы -1647м2 (общая площадь помещения 2363,8 м2 (основная-1246,4м2, 

вспомогательная-1117,4м2) 

спортивная зона, зона отдыха – 20600м2 

Площадь территории, на которой расположено здание Истимисской СОШ филиала МБОУ 

«Ключевская СОШ №1» и пришкольный участок составляет 36200 м2. Имеется необходимый 

набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности: 

- здание школы -1594м2(общая площадь помещения 2443,6 м2 (основная-1145,3м2, 

вспомогательная-924,7м2) 

Обеспечение техническими средствами 

№ Оборудование Количество 

1. Компьютер 94 

2. Ноутбук 48 

3. Проектор мультимедийный 50 

4. Интерактивная доска 7 

6. Принтер 14 

7. МФУ 6 

8. Сканер 4 

9. Видеокамера (цифровая) 1 

10 Фотоаппарат (цифровой) 2 

11. Факс 1 

12. Документ-камера 1 

13. 3D принтер 1 

Перечень спортивного инвентаря и оборудования 

№ п/п  Наименование 

оборудования 

Технические характеристики 

оборудования 

Ед. 

изм. 

Кол 

-во 
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1. Стенка гимнастическая Стенка гимнастическая 

деревянная представляет собой 

сборную деревянную 

конструкцию состоящую из 

двух боковин шириной 90мм 

(изготовленных из сосны и 

покрытых мебельным лаком) и 

12 круглых перекладин 

диаметром 

37мм(изготовленных из березы 

и покрытых мебельным лаком). 

Так же в комплект входит 4 

кронштейна для крепления к 

стене. Размеры: высота 2800мм, 

ширина 800мм. Поставляется в 

собранном виде. 

 

шт. 

 

2 
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Мяч баскетбольный № 7 

для 

соревнований 

 

Сертификат: FIBA Approved 

Размер: 7 Тип соединения 

панелей: Клееный Количество 

панелей: 12 Материал 

покрышки: Синт. кожа 

(полиуретан) Материал 

камеры: Бутил Материал 

обмотки камеры: Нейлон 

 

шт. 

 

 

1 

3. Мяч футбольный № 5 для 

соревнований 

Сертификат: FIFA Quality Pro 

(FIFA Approved) Размер: 5 Тип 

соединения панелей: Ручная 

сшивка Количество панелей: 

32 Материал покрышки: Синт. 

кожа (микрофибра) 

Количество подкладочных 

слоев: 3 Материал камеры: 

Латекс 

 

шт. 

 

1 

4. Насос для накачивания 

мячей 

Насос двойного действия 

длина 20 см корпус из 

высокопрочного и легкого 

алюминиевого сплава в 

комплекте игла с диаметром 

резьбы 5 мм для накачивания 

мячей (в ручке насоса) и 

гибкий шланг. 

 

шт. 

 

1 
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5. Мяч для большого 

тенниса 

Сертификат: ITF Approved Тип 

соединения панелей: Клееный 

Материал покрышки: Войлок, 

шерсть, резина 

шт. 20 

6. Жилетка игровая Материал манишки Taffeta. 

Окантовка - тесьма 

трикотажная. Манишка 

двухстороння, может 

использоваться как с лицевой 

так и с изнаночной стороны. 

шт. 30 

7. Фишки Фишки для разметки поля. 

Форма усеченных конусов. 

Комплект из 50 штук 5 цветов: 

синие, белые, оранжевые, 

желтые, красные. Высота 

фишки 5 см, диаметр 19,5 см, 

располагаются фишки на 

пластиковой подставке без 

стопора. Изготовлены из 

мягкого пластика. 

шт. 10 

8. Перчатки вратарские Размер: 5-11 Материал ладони: 

Латекс Материал тыльной 

стороны: Синт. кожа 

(поливинилхлорид) 

пара 1 

(размер  

7-8) 

9. Щитки футбольные ХХS, 

XS, S, M, L, XL 

Внешняя поверхность щитка 

из высокопрочного пластика 

(полипропилен), внутренняя 

подкладка из амортизирующей 

пены (ЭВА), без голеностопа и 

застежек. Эластичный 

бесшовный чулок для 

надежной фиксации щитка 

изготовлен из 

быстросохнущего материала, 

эффективно отводящего влагу. 

Определение 

ориентировочного размера 

щитков по росту: XXS - 95 см, 

XS - 115 см, S - 135 см, M - 155 

см, L - 175 см, XL - 195 см. 

пара 5  

(рамер 

М) 

5 

(размер 

L) 

10. Сетка для гандбольны и 

минифутбольных ворот 

Размер: а: 3,00 м длина, b: 2,00 

м высота, c: 1,00м глубина по 

верху, d: 1,00 глубина по низу 

Нить: 5,0 мм Ячейка: 100х100 

мм, безузловая, 

четырехугольная Цвет: белый 

Материал: капрон / 

полипропилен 

шт. 2 
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11. Брусья навесные Высота: 34,5 Ширина: 59,0 

Глубина: 67,0 Вес: 7 кг Размер 

комплекта в собранном виде 

(В*Ш*Г): 34,5*59*67 

Комплектация: брусья 

навесные Тип крепления: к 

шведской стенке Профиль 

вертик.стоек, мм*мм: 40*40 

Расстояние между стойками: 

50,0 Цвет стоек: антик-серебро 

/ белый / черный 

Максимальный вес 

пользователя: 150,0 

шт. 1 

12. Тренажер навесной для 

пресса 

Тренажер навесной для пресса. 

Жёсткая рамная конструкция 

из стальных труб с крюками. 

Устанавливается на 

гимнастическую стенку. 

Длина — 763 мм; Ширина — 

660 мм; Высота — 590 мм 

Внутренний диаметр крюков 

для навеса —  

шт.  

1 

  37 мм Брусья представляют 

собой цельносварную 

конструкцию состоящую из 

стальных труб , также 

конструкция снабжена 

специальными 

металлическими крюками для 

навеса брусьев на шведские 

стенки. Внутренний диаметр 

крюков для навеса равен 37 мм 

. Брусья в своем составе имеют 

мягкие подлокотники и 

спинку, которые выполнены из 

ПВХ материала 

(винилискожи) с 

наполнителем из поролона. На 

брусья для удобства 

эксплуатации установлены 

рукоятки из ПВХ 

  

13. Тренажер навесной для 

спины 

Основное положение - 

гиперэкстензия 

горизонтальная. 

Гиперэкстензия позволяет 

выполнять комплексы 

упражнений на прямые 

мышцы спины. 

Гиперэкстензия оснащена 

голеностопным упором из 

мягкого полиуретана. Основа 

шт. 1 
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подушек многослойная фанера 

(15 мм), в качестве 

наполнителя используется 

поролон, устойчивый к усадке, 

покрытый 

высококачественной 

искусственной кожей 

различных цветов. Нагрузка, 

кг: 130 Длина, мм: 1240 

Ширина, мм: 500 Высота, мм: 

940 Вес, кг: 12 

14. Комплект для групповых 

занятий (с подвижным 

стеллажом) 

В комплект для групповых 

занятий (с подвижным 

стеллажом) входит: коврик 

гимнастический однослойный 

180х60х0,5 - 30 шт., , палка 

гимнастическая пластик 

1000мм - 30 шт, скакалка 

резиновая длина 3м - 30 шт., 

эспандер боксера/лыжника 

30шт, стеллаж-тележка для 

хранения ковриков, скакалок, 

эспандеров и гимнастических 

палок на колесиках размером 

В1600хД1000хШ600мм. 

Стеллаж-тележка 

цельносварной. 

 

шт. 1 

15. Перекладина навесная 

универсальная 

Перекладина навесная 

предназначена для 

навешивания на 

гимнастическую стенку. 

Представляет собой цельно-

сварную конструкцию. 

Позволяет выполнять 

упражнения различным 

хватом: обычным, обратным, 

широким и узким. По краям 

турника расположены 

металлические кольца, на 

которые можно подвешивать 

боксёрский мешок, кольца, 

канат и прочие спортивные 

снаряды Поверхность 

тренажера-перекладины 

окрашена порошковой 

эмалью. Имеются крючки для 

навешивания на стенку. Длина 

перекладины 1180мм, высота 

540 мм, вынос 600мм. Каркас 

изготовлен из профильной 

трубы 30*30мм, перекладина 

шт. 2 
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изготовлена из трубы диам. 

30мм 

16. Доска наклонная 

навесная 

Снаряд «Доска наклонная 

навесная». Металлический 

каркас с крюками и мягкими 

упорами.Материал каркаса - 

профильная труба, чехол из 

искусственной кожи, валики 

неопрен. Размеры: длина 

1500мм, ширина 300мм, 

высота 30мм. 

шт. 1 

17. Секундомер на 100 

отметок 

Функции: - секундомер 

(точность 0,01 с, предел 

измерения 9 ч 59 мин 59 сек), 

100 ячеек памяти для хранения 

значений времени, показ 

лучшего, худшего, среднего 

времени круга, возможность 

обращения к ячейкам памяти 

после сброса показаний и во 

время работы секундомера; - 

сдвоенный таймер для 

тренировок (второй таймер 

запускается по окончании 

работы первого), счетчик 

количества повторов работы 

таймера, возможность 

использования в качестве 

обычного таймера, если 

значение второго таймера не 

установлено; - метроном с 

частотой 10-320 сигн/мин, 

счетчик сигналов; - часы (12/24 

формат отображения), дата, 

будильник, календарь 

шт. 3 

18. Мяч для метания Мяч для метания предназначен 

для отработки 

точности/дальности броска. 

Вес 150гр., материал каучук. 

Диаметр 6,0см 

шт. 10 
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19. Линейка для измерения 

прыжков в длину 

Складная линейка 

предназначена для измерения 

длины прыжка в длину с места 

при сдаче спортивного 

норматива "Прыжок в длину с 

места". Подходит для 

использования как в зале, так и 

на улице. Характеристики: 

материал: влагостойкая 

березовая фанера 12мм Длина 

300см, складная, ширина 15см 

шкала: от 0 до 300 см цена 

деления: 1 см 

шт. 1 

20. Пьедестал победителей Пьедестал победителей 

используется при награждении 

спортсменов, занявших в 

соревновании призовые места. 

Состоит из трех 

отдельностоящих кубов, с 

нанесенными цифрами-

аппликацией призовых мест. 

Каркас изготовлен из 

металлического профиля 

20х20мм, основание из фанеры 

15мм. Размеры: 1-е место 

500х500х550мм, 2-е место 

500х500х400мм, 3-е место 

500х500х30 

шт. 1 

21. Эстафетная палочка Эстафетная палочка 

алюминиевая предназначена 

для тренировок и проведения 

соревнований по легкой 

атлетике. В комплекте 8 штук. 

Палочки эстафетные 

изготовлены из алюминиевой 

трубы. Размеры: длина - 

310мм, диаметр 19мм. Торцы 

закрыты пластиковыми 

заглушками. 

шт. 3 

22. Лыжный комплект 

(лыжи, крепления, палки, 

ботинки) 

Длина, см.: 140, 150, 160, 170, 

175, 180, 185, 190, 195, 200, 205 

Скользящая поверхность: 

полиэтилен высокой 

плотности Клин: сотовый 

Колодка: высокая Покрытие: 

лаковое 3D Геометрия: 44-44-

44 Лыжи обеспечивают 

возможность передвижения по 

снежному покрову в условиях 

равнинной и пересеченной 

шт. 140 см 

-10 

150 см 

-10 
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местности. Конструкция лыж 

имеет стабильную форму, 

обладает повышенной 

прочностью и упругостью и 

имеет хорошие ходовые 

качества. Лыжа состоит из 

среднего деревянного клина, 

запрессованного в 

пластиковый кожух из 

акрилонитрилбугадиенстирола

, который в свою очередь 

соединен со скользящей 

поверхностью из полиэтилена 

высокой плотности. 

Технология изготовления – 

CAP. Лыжа полностью 

покрыта пластиком. 

Скользящая поверхность: 

экструзионный полиэтилен. На 

скользящей поверхности лыжи 

расположен один желоб 

шириной 5-6 мм и глубиной 

0.6 мм. проходящий через ее 

продольную ось, который 

сохранять направление 

движения лыжи по снегу и 

делает ее более устойчивой, 

предотвращая скольжение в 

сторону. Дизайн лыж 

различный. Лыжные 

механические крепления NNN 

Раздвижная направляющая 

под любой размер ботинка 

Широкий усиленный флексор 

Объемные декоративные 

наклейки Простая и удобная 

эксплуатация даже для детей 

Морозостойкая пластмасса 

Для любой модели ботинка 

ботинки Цвет: черный Верх: 

синтетический морозостойкий 

материал с полиуретановым 

покрытием Манжета: 

высококачественный 

термопластичный полиуретан 

Утеплитель: капровелюр 

Система крепления: 

совместимая с NNN лыжные 

палки Материал алюминий 

AL6061, покрытый лаком 

Геометрия верхний диаметр 

стержня: 16 мм, нижний 
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диаметр - 10 мм Опора 

пластиковая с облегченной 

лапкой Ручки синтетическая 

пробка, полипропилен 30 

Приложение № 6 к 

Методическим рекомендациям 

- 06 Темляк гоночный, 

конструкция «капкан» 

23. Обруч гимнастический Обруч гимнастический 

предназначен для 

общефизической подготовки, 

для тренировок (укрепления 

мышц спины и брюшного 

пресса) и спортивных 

соревнований. Изготовлен из 

алюминиевой трубы диметром 

16мм (d-900мм, вес-360гр.), 

неокрашен 

шт. 20 

24. Утяжелители 

универсальные 0,5, 1, 1,5, 

2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 кг 

Неопрен, наполнитель 

металлический песок. В 

комплекте 2 утяжелителя. 

комплект 2 

25. Полусферы (босу) Материал: поливинилхлорид, 

полипропилен Высота: 20 см 

Диаметр: 58 см Вес: 5,3 кг 

Максимальная нагрузка: 300 кг 

В комплекте: насос, эспандеры 

комплект 2 

26. Инвентарь для обработки 

лыж 

утюг, кребок, щетка, смывка, 

пробка 

шт. 1 

27. Смазки для лыж прафин, мазь, фибрилен шт. 1 

28. Станок для обработки и 

подготовки лыж 

Стол для подготовки лыж 

небольшого размера. 

Компактная удобная для 

транспортировки конструкция. 

Размер столешницы 96x45 см. 

шт. 1 

29. Тренажер для пресса 

(полупрофессиональный/

про фессиональный 

вариант) 

Подъем и скручивание 

корпуса. Технические 

характеристики: Габариты 

(ДхШхВ), мм: 1240х790х840 

Вес: 28 кг. Угол наклона 

спинки скамьи: – 300. 

Максимальная нагрузка: 150 

кг. Описание: • Несущая 

конструкция изготовлена из 

шт. 1 
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профиля 60х60 мм и 40х80 мм, 

толщина стенки 2 мм. 

30. Тумба прыжковая 

атлетическая 

В комплекте 5шт. Размеры 

тумб: 450х400х275(верхняя 

платформа 350х300)мм, 

520х460х425(верхняя 

платформа 410х360)мм, 

590х520х575(верхняя 

платформа 450х360)мм, 

660х580х735 (верхняя 

платформа 490х360)мм, 

730х640х885 (верхняя 

платформа 530х360)мм. 

Каждая тумба изготавливается 

из квадратной трубы 25х25мм, 

толщина стенки 2мм. Верхняя 

платформа выполнена из 

фанеры толщиной 15мм и 

имеет противоскользящее 

покрытие Коническая форма 

придает гораздо большую 

устойчивость и позволяет 

более удобно укладывать их 

для хранения. Материал - сталь 

шт. 1 

31. Набор для игры в 

шахматы 

Доска: корпус пиломатериалы 

хвойных или лиственных 

пород, крышка фанера 

березовая. Покрытие доски – 

лак. Размер доски (мм): длина 

400±4,45, ширина 200±3,60, 

высота 50±1,95. Размер 

квадрата шахматного поля 

(мм) 45±1,95. Фигуры 

изготовлены из 

пиломатериалов лиственных 

пород. Покрытие фигур – лак. 

Подклейка фигур – винил-

искож. Размер фигур (мм): 

Король - Ø основания 40±1,95, 

высота 107±2,70 Ферзь - Ø 

основания 40±1,95, высота 

100±2,70 Слон - Ø основания 

40±1,95, высота 85±2,70 Ладья 

- Ø основания 35±1,95, высота 

65±2,30 Конь - Ø основания 

35±1,95, высота 70±2,30 Пешка 

- Ø основания 31±1,95, высота 

55±2,30 

шт. 4 
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32. Шахматные часы Удобный небольшой размер 

часов (15 X 9 X 4.5 cм) 

позволяет их легко 

транспортировать и компактно 

хранить. Вес: 275 грамм. Цвет 

черный. 

шт. 4 

Лыжная база 

№ Наименование Кол-во 

 Инвентарь  

1 Ботинки лыжные 45 пар 

2 Лыжи 45 пар 

3  Палки лыжные 45 пар 

4  Комплект лыжный            45  

Спортивный зал 

№ Наименование Кол-во 

 Инвентарь  

1  Гимнастическая стенка 3 

2 Баскетбольный щит 6 

3 Канат для перетягивания 3 

4 Кольца гимнастические 1 пара 

5 Мостик гимнастический 1 

6 Козёл гимнастический 2 

7 Перекладина 2 

8 Коврик гимнастический 40 

9 Кольцо баскетбольное 6 

10 Конус разметочный 9 

11 Мат гимнастический 7 

12 Мяч баскетбольный 30 

13 Мяч волейбольный 25 

14 Мяч футбольный 20 

15 Мяч для метания 6 

16 Обруч алюминиевый 16 

17 Палатка 2 

18 Секундомер 5 

19 Ракетка для настольного тенниса 6 

20 Сетка баскетбольная 6 

21 Сетка для волейбола 2 

22 Сетка для настольного тенниса 2 

23 Скамья гимнастическая 9 

24 Спортивные футболки 14 

25 Гимнастические палки 18 

26 Скакалки 28 

27 Кегли 20 

Список оборудования образовательного центра «Точка Роста» 

Наименование Количество (шт.) 

ТР многофункциональное устройство 1 

ТР ноутбук HP 10 

ТР ноутбук HP Pavillon черный 1 

ТР смартфон Samsung Сalaxy A51 1 

ТП цифровой фотоаппарат Kanon ЕОS2000 1 
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ТК аккумуляторная дрель дрель-винтоверт 2 

ТК диван для проектной деятельности трехместный 1 

ТК конструктор образовательный Алтай 1 

ТК кресло-мешок 1 

ТК манекен-тренажер для отработки сердечно-легочной реанимации 1 

ТК стеллаж для проектной деятельности 1 

ТК стол для игр в шахматы 3 

ТК стол для проектной деятельности 7 

ТК стул для проектной деятельности 7 

ТК манекен-тренажер для отработки приемов удаления инородного 

тела из верних дыхательных путей 

1 

ТК шахматные часы 3 

ТК шлем виртуальной реальности 1 

ТК тумба выкатная 1 

ТК стул для игры в шахматы 6 

ТК конструктор образовательный Алтай 2 

Стол на хром. 4 

Стол круглый из 4-х предметов 1 

Стол-парта 1 

Шкаф «Домино» 1 

Стол угловой под 3d 1 

Стул офисный 10 

Пуф мягкий 2 

Мобильная система хранения транспортировки и обеспечения 

питания мобильных систем 

1 

Модуль организации учебной локально-вычислительной сети 1 

Оснащенность средствами  обучения  кабинета  химии 

1.Новое оборудование («Кабинет химии») 

Справочно-информационный стенд «Периодическая система химических элементов  Д.И. 

Менделеева» 

Набор портретов. 

Растворимости солей, кислот и оснований 

Электрохимический ряд напряжений металлов 

Ряд электроотрицатльности 

ТАБЛИЦЫ 

Начала химии. 

Органическая химия. 

Химическое производство. 

«Справочно-инструктивные таблицы по химии» 

МОДЕЛИ 

Набор кристаллических решеток 

-железа; 

-алмаза; 

--меди; 

-графита; 

-каменной соли; 

-диоксида углерода; 

-льда. 

Набор для моделирования строения атомов и молекул. 

Набор для моделирования строения неорганических веществ. 

Набор для моделирования строения органических веществ. 
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ПРИБОРЫ 

Аппарат (прибор) для получения газов.Термометр электронный  ТЭ-1. 

Прибор для собирания и хранения газов. 

Прибор для получения галоидоалканов  и сложных эфиров. 

Прибор для получения растворимых твердых веществ. 

Комплект термометров. 

Аппарат для дистиляции воды АДВ-700. 

Прибор для определения состава воздуха. 

Весы технические с разновесом. 

Нагревательные приборы: 

-баня комбинированная; 

-спиртовка демонстрационная; 

-плитка электрическая. 

Столик подъемный. 

НАБОРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

Набор посуды и принадлежности для демонстрационных опытов: 

-бюретка 25мл с краном; 

-комплект колб; 

-комплект мерной посуды; 

-комплект изделий из керамики, фарфора; 

-чаша кристаллизационная; 

-зажим винтовой; 

-ложка для сжигания веществ; 

-щипцы тигельные;  

-сетка латунная; 

-эксикатор; 

-набор узлов и деталей для демонстрационных опытов. 

Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов. 

Набор банок для хранения твердых реактивов. 

Набор флаконов 250 мл. 

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Набор  посуды и принадлежностей для ученического эксперимента. 

Набор посуды и принадлежностей для курса «Основы химического анализа». 

Штатив лабораторный химический. 

Штатив металлический ШЛБ. 

Прибор для получения газов лабораторный. 

Весы учебные лабораторные. 

НАБОРЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ 

Набор№ 4ОС . Оксиды металлов 

-алюминия; 

-железа; 

-кальция; 

-магния; 

-цинка; 

-меди (2) порошок; 

-меди (2) гранулы. 

Набор № 10. Сульфаты, сульфиты, сульфиды. 

-сульфат аммония; 

-сульфат алюминия; 

-сульфат железа (2) 7-водный; 

-сульфат калия; 

-сульфат кобальта(2); 
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-сульфат магния; 

-сульфат меди (2) безводный; 

-сульфат меди (2) 5- водный; 

-сульфид натрия; 

-сульфит натрия; 

-гидросульфат натрия; 

-сульфат никеля; сульфат цинка. 

Набор№ 1ОС. Кислоты. 

-Кислота серная; 

-кислота соляная. 

Набор №2 ОС. Кислоты. 

-кислота азотная; 

-кислота ортофосфорная. 

Набор №17 ОС. Индикаторы. 

-лакмоид; 

-метиловый оранжевый; 

-фенолфталеин. 

Набор № 6 ОС. Щелочные и щелочно-земельные металлы. 

-натрий; 

-кальций; 

-литий. 

Набор № 16 ОС. Нитраты. 

-алюминия; 

-аммония; 

-калия; 

-кальция; 

-натрия; 

-меди; 

-серебра. 

Набор №7 ОС.  

-сера; 

-фосфор красный; 

Набор №14 ОС. Соединения марганца. 

-калия перманганат; 

-марганца (4) оксид; 

-марганца (2) сульфат; 

-марганца хлорид. 

Набор № 15 ОС. Соединения хрома. 

-аммония дихромат; 

-калия дихромат; 

-калия хромат; 

-хрома (3) хлорид 6-водный. 

КОЛЛЕКЦИИ 

«Волокна»; 

«Каменный уголь и продукты его переработки»; 

«Стекло и изделия из стекла»; 

«Металлы и сплавы»; 

«Топливо»; 

«Нефть и важнейшие продукты ее переработки»; 

«Шкала твердости»; 

«Чугун и сталь»; 

«Пластмассы»; 
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«Минералы и горные породы»; 

«Алюминий». 

2.ОБОРУДОВАНИЕ Б/У 

Приборы: 

-общего назначения: 

Плитка электрическая. 

Водяная баня. 

Аппарат Киппа. 

Прибор для определения состава воздуха. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОПЫТОВ 

-Приспособления лабораторные: 

Лабораторные штативы. 

Пробирочные штативы. 

Спиртовки. 

Доска для сушки пробирок. 

-посуда: 

Набор стеклянных трубок. 

Воронки простые конусообразные. 

Колбы конические. 

Колбы круглодонные. 

Пробирки. 

Мензурки. 

Химические стаканы. 

Ложки металлические. 

Щипцы тигельные. 

Держалки. 

Ложка для сжигания веществ. 

Ступка №1. 

Ступка №2. 

Пестик№1. 

Пестик №2. 

Тигли. 

Кружка фарфоровая. 

Чаша выпарительная 

Наборы химических реактивов 

Набор аминокислот. 

Набор углеводов. 

Химический набор № 4 

Химический набор №5 

Химический набор №5С 

Химический набор №10 

Бумага лакмусовая. 

КОЛЛЕКЦИИ 

«Минералы и горные породы». 

«Каменный уголь». 

«Нефть». 

«Топливо». 

«Алюминий». 

«Металлы и сплавы». 

«Волокна». 

«Каучук». 

«Пластмассы». 
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«Стекло». 

«Минеральные удобрения». 

ТАБЛИЦЫ 

Набор по химии 8 кл. 

Набор по химии 9 кл. 

Таблицы по производствам. 

Общие свойства металлов. 

Набор таблиц по органической химии. 

Круговорот некоторых веществ в природе. 

Набор портретов. 

Кабинет биологии 

Материально-техническое оборудование 

№ 

 

Наименование имущества 

 

Количество 

1 Учительский стол 1 

2 Парты двуместные 15 

3 Демонстрационный стол 3 

4 Стулья ученические 33 

5 Стулья для учителей 1 

6 Доска учебная настенная 1 

7 Жалюзи 3 

8 Экран 1 

9 Компьютерный стол 3 

Технические средства обучения учебного кабинета биологии 

№ Наименование ТСО Марка Год приобретения 

1 Мультимедийный проектор  BENQ 2021 

2 Компьютер  2004 

3 Компьютер  2004 

4 Компьютер  2004 

5 Компьютер  2008 

6 МФУ HP deskjet 3650 2004 

Учебная литература 

№ Автор Название Издательство Год из-

дания 

Количество 

1 А.С. Маклако-

ва,СЕ. Жуйко-ва 

Выпускной экзамен. Био-

логия 

ООО Дрофа 2008 2 

2 Д.К. Обухов, 

В.Н. Кирилен-

кова 

Элективные курсы. Клетки 

и ткани 

ООО Дрофа 2007 2 

3 ТА. Козлова, 

В.И. Сивогла-

зов 

Многообразие живой 

природы. Растения. 

ООО Дрофа 2007 2 

4 В.Н. Фросин Готовимся к ЕГЭ. Биоло-

гия. Человек 

ООО Дрофа 2008 2 

5 В.Н. Фросин Готовимся к ЕГЭ. Биоло-

гия. Растения. Грибы. 

Лишайники. 

ООО Дрофа 2008 2 

6 В.Н. Фросин Готовимся к ЕГЭ. Биоло-

гия. Животные 

ООО Дрофа 2008 2 
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7 В.Н. Фросин Готовимся к ЕГЭ. Биоло-

гия. Общая биология 

ООО Дрофа 2008 2 

8 В.Н. Фросин Готовимся к ЕГЭ. Биоло-

гия. 

ООО Дрофа 2008 2 

9 Л.Н.Харченко Элективные курсы. Есте-

ствознание 

ООО Дрофа 2008 2 

10 В.Н. Алексеева Многообразие живой 

природы. Животные 

ООО Дрофа 2008 2 

11 Д.К. Обухов Элективные курсы. Био-

логия растений, грибов 

ООО Дрофа 2008 2 

Иллюстративные учебные пособия 

1. Таблицы 

№ Наименование Класс Количество 

комплектов 

 Анатомия и физиология человека 10 3 

 Общая биология 10-11 2 

 Генетический код 10-11 1 

 Действие факторов среды на живые организмы 10-11 1 

 Гипотезы о возникновении Солнечной системы 10-11 1 

 Главные направления эволюции 10-11 1 

 Строение и функции липидов 10-11 1 

 Метаболизм 10-11 1 

 Вирусы 10-11 1 

 Обмен веществ и энергии 10-11 1 

 Среда обитания 10-11 1 

 Синтез белка 10-11 1 

 Типы питания 10-11 1 

 Комплект таблиц «Строение тела человека» 10-11 1 

 Строение экосистемы 10-11 1 

 Биологические взаимодействия 10-11 1 

 Строение ДНК 10-11 1 

 Грибы 10-11 1 

 Строение и уровни организации белка 10-11 1 

 Фотосинтез 10-11 1 

 Строение и функции белков 10-11 1 

 Типы размножения организмов 10-11 1 

 Комплект таблиц «Химия клетки» 10-11 1 

 Цепи питания 10-11 1 

 Сукцессия - саморазвитие природного сообщества 10-11 1 

 Комплект таблиц «Эволюция движения позво-

ночных животных» 

10-11 1 

 Комплект портретов ученых-биологов 10-11 1 

 

№ Наименование Курс Количество 

1 Деление клетки 10-11 1 

2 Законы Менделя 10-11 2 

3 Перекрест хромосом 10-11 2 

4 Классификация 10-11 1 

5 Размножение и развитие хордовых 10-11 1 
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11 Биосфера и человек 10-11 1 

12 Типичные биоценозы 10-11 1 

13 Биогенный круговорот азота в природе 10-11 1 

14 Биогенный круговорот углерода в природе 10-11 1 

15 Роль ядра 10-11 1 

16 Основные направления эволюции 10-11 1 

19 Генетика групп крови 10-11 1 

24 Генеалогический метод антропогенетики 10-11 1 

25 Эволюция головного мозга позвоночных живот-

ных и человека 

10-11 1 

26 Симбиотическая теория образования эукариот 10-11  

27 Моногибридное скрещивание 10-11 1 

30 Взаимодействия в природных сообществах 10-11 1 

33 Неполное доминирование 10-11 1 

4. Модели-аппликации 

№ Наименование Курс Количество 

1 Эмбриональный период развития 10-11 1 

2 Синтез белка 10-11 2 

3 Типичные биоценозы 10-11 1 

4 Биосфера и человек 10-11 1 

5 Строение клетки 10-11 1 

5. Программное обеспечение (CD) 

Класс Название Количество 

СD/DVD 

10-11 Уроки биологии Кирилла и Мефодия 1 

5-11 Жизнь замечательных людей. Учены. 1 

10-11 Основы экологии 1 

6-11 Биология. Лабораторный практикум. 2 СD 1 

|10-11 Экология 1 

6-11 Открытая биология 2.5 1 

|6-1 Тесты по биологии 1 

5-11 Набор интерактивных наглядных учебных пособий 11 

6. Лабораторное оборудование 

№                                                        Название Количество 

1 Школьный микроскоп 14 

2 Лупа 4 

3 Термоскоп по ботанике 2 

4 Прибор «Поглощение воды корнем» 2 

5 Прибор для наблюдения газообмена при дыхании растений и 

животных 

1 

6 Прибор для демонстрации водных свойств почвы 2 

7 Прибор для сравнения содержания углекислого газа во вдыхае-

мом и выдыхаемом воздухе 

2 

8 Биологическая микролаборатория (набор инструментов + микро-

скоп) 

15 

9 Микроскоп цифровой 1 

10 Весы электронные 1 

7. Модели 

№» Наименование Курс Количество 

9 Биосинтез белка 10-11 1 
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10 Молекула белка 10-11 1 

15 Набор моделей «Ископаемые животные» 10-11 1 

8. Муляжи 

№ Наименование Курс Количество 

1 Плоды гибридных и полиплоидных растений. 

Части 1,2.3 

10-11 1 

2 Формы сохранности ископаемых растений и жи-

вотных. Части 1,2,3 

10-11 2 

2 Антропогенез. Часть 1,2,3,4 10-11 1 

 

Кабинет географии 

Примечание: 

в символьной форме —  

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), в т.ч. 

используемые для постоянной экспозиции,  

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, 

то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах 

1 Набор учебных топографических карт (учебные топо карты масштабов 

1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100000) 

К 

 

Карты настенные по географии 

10 класс. 

 

Физическая карта мира Д/П 

Политическая карта мира Д/П 

Политическая карта  Европы Д/П 

Контурные настенные карты  

 Карта мира Д/П 

Карта России Д/П 

Карты Алтайского края  

Физическая Д/П 

Зоогеографическая Д/П 

 

Мультимедийные обучающие программы 

География 10 класс. Экономическая и 

социальная география мира. 

Интерактивный курс для школьников 

Энциклопедия « География России» 

 

Мультимедийные обучающие программы 

ориентированы на систему дистанционного 

обучения и носят проблемно-тематический 

характер и  обеспечивают дополнительные 

условия для изучения отдельных тем и разделов 

стандарта. В обоих случаях эти пособия 

представляют возможность построения систем 

текущего и итогового контроля ( в т.ч. тестового) 

уровня подготовки учащихся. В комплект входят 

методическое пособие для учителя. 

 

 

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий 

3 Компас ученический(магнитные) Ф №1 
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4 Школьная метеостанция ( термометр 

учебный, , барометр – анероид, осадкомер) 

Д №1 

 

Модели 

1 Глобус Земли физический (масштаб 1:30 

000 000 

Д №1 

2 Глобус Земли политический (масштаб 

1:30 000 000) 

Д/Ф №1 

3 Глобус Земли физический лабораторный 

(масштаб 1:60 000 000) 

Ф №1 

4 Глобус Земли политический (масштаб 1: 

60 000 000) 

Ф №1 

 

                           Натуральные объекты 

Коллекции 

1 Коллекция горных пород и минералов Д   

2 Коллекция полезных ископаемых 

различных типов 

П №1 

3 Коллекция производства: 

шерстяных тканей 

шелковых тканей 

льняных тканей 

-     хлопчатобумажных тканей 

Д 

4 Коллекция волокон Д 

5 Коллекции: Древесина Д 

 

                                               Гербарии 

1 Гербарий растений природных зон России Д №1 

 

Кабинет информатики 

Активное оборудование кабинета 

№ Наименование оборудования Кол-во Год 

 Монитор LCD «Acer» 8 2008 

 Ноутбук Roverbook 1 2013 

 Системные блоки 512МЬ/видео 256Mb/160Gb 8 2007 

 Колонки звуковые 1 2001 

 Интерактивная доска Promethean 1 2013 

 Документ-камера DYMO 1 2013 

 Диалог Nibelung 1 2013 

 Наушники с микрофоном 1 2013 

 Система интерактивного тестирования и голосования 1 2013 

 Мультимедиа проектор с креплением и кабелем 1 2013 

Программное обеспечение компьютерного класса 
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№ п \п Наименование 

1.  Операционная система Windows 10 

2.  Пакет программ MSOffice 2010 

3.  Пакет программOpenOffice 4.1.1 

4.  Электронный калькулятор NumLock Calculator 

5.  Клавиатурный тренажер BabyType 

6.  Растровый графический редактор GIMP 

7.  Редактор Flash-анимации Adobe 

8.  Звуковой редактор Audacity 

9.  Браузер Mozilla Firefox 

10.  Текстовый редактор Блокнот 

11.  Система объектно-ориентированного программирования VisualBasic 

12.  Система компьютерного черчения КОМПАС 

13.  Архиватор WinRar 

14.  Компьютерный конструктор «Начала электроники» 

15.  Антивирус DrWeb 

Учебные стенды 

№ Название Кол-во 

1 Архитектура ПК: устройства ввода-вывода 1 

2 Базовые алгоритмические структуры 1 

3 Законы логики 1 

4 Основные этапы компьютерного моделирования 1 

5 Позиционные системы счисления 1 

6 Функциональные элементы блок-схемы 1 

7 Рабочая поза за компьютером 1 

8 Информационные революции, поколения компьютеров 1 

9 Полезная информация 1 

 

Кабинет русского языка и литературы 

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблицы 

№ Наименование Количество  

1 Русский язык 5 класс 22 

2 Русский язык 6 класс 15 

3 Русский язык 7 класс 10 

4 Русский язык 8 класс 14 

5 Основные правила для 5-9 классов 12 

6 Имя существительное 7 

7 Имя прилагательное 9 

8 Имя числительное и местоимение 14 

9 Глагол 6 
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10 Причастие и деепричастие 12 

11 Наречие 6 

12 Союзы и предлоги 9 

13 Частицы и междометия 7 

14 Знаки препинания 1 

   

Портреты писателей и поэтов 

№ Наименование Количество  

1 Портреты поэтов и писателей 18-19 веков 27 

2 Портреты поэтов и писателей 20 века 30 

3 Портреты зарубежных поэтов и писателей  19 

4 Альбомы 8 

Орфографический словарь – 15 

 

Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета ФИЗИКИ 

Наименование товаров Назначение, технические характеристики, размеры, 

комплектность товаров 

Цифровые образовательные ресурсы 

Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц 

"Физика 7 класс" 

Комплект должен состоять из 20 печатных листов, CD диска с 

аналогичными электронными таблицами и тестовыми 

заданиями не менее 100 шт. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. 

Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 

4+0 (полноцвет). В комплект должна входить брошюра с 

методическими рекомендациями для учителя. Тематика таблиц: 

Физические величины. Измерения физических величин. 

Строение вещества. Молекулы. Диффузия. Взаимное 

притяжение и отталкивание молекул. Три состояния вещества. 

Различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и 

газов. Механическое движение. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и времени 

движения. Инерция. Взаимодействие тел. Плотность вещества. 

Расет массы и объема тела по его плотности. Сила. Сила 

тяжести. Единицы силы. Сложение двух сил. Сила тяжести. Вес 

тела. Сила упругости. Закон Гука. Динамометр. Сила трения. 

Трение покоя. Давление. Давление газа и жидкости. Вес 

воздуха. Атмосферное давление. Манометр. Поршневой и 

жидкостный насос. Гидравлический пресс. Действие жидкости. 

Механическая работа. Мощность. Рычаг. Момент силы. 

Подвижный и неподвижный блок. Равенство работ при 

использовании простейших механизмов. 

Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц 

"Физика 8 класс" 

Комплект должен состоять из 20 печатных листов, CD диска с 

аналогичными электронными таблицами и тестовыми 

заданиями не менее 100 шт. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. 

Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 

4+0 (полноцвет). В комплект должна входить брошюра с 

методическими рекомендациями для учителя.  

Тематика таблиц: Внутренняя энергия. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания. Закон 

сохранения и превращения энергии. Плавление и отвердевание 
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кристаллических тел. Испарение. Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа 

газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. 

Электризация тел. Электрическое поле. Строение атомов. 

Электрический ток. Электрическая цепь. Электрический ток в 

металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Измерение 

силы тока и напряжения. Электрическое сопротивление 

проводников. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление проводника. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа электрического тока. 

Мощность электрического тока. Магнитное поле. Световые 

явления. Линзы. 

Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц 

"Физика 9 класс" 

Комплект должен состоять из 20 печатных листов, CD диска с 

аналогичными электронными таблицами и тестовыми 

заданиями не менее 100 шт. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. 

Печать односторонняя. Мелование одностороннее, Красочность 

4+0 (полноцвет). В комплект должна входить брошюра с 

методическими рекомендациями для учителя.  

Тематика таблиц: Материальная точка. Координаты 

движущегося тела. Ускорение. Законы Ньтона. Закон 

всемирного тяготения. Прямолинейное и криволинейное 

движение. Движение тела по окружности. Импульс тела. Закон 

сохранения импульса. Свободные колебания. Величины, 

характеризующие колебательное движение. Гармонические 

колебания. Затухающие колебания. Вынужденые колебания. 

Резонанс. Волны. Продольные и поперечные волны. Звуковые 

колебания. Звуковые волны. Эхо. Интерференция звука. 

Магнитное поле. Направление линий магнитного поля тока. 

Обнаружение магнитного ноля по его действию на 

электрический ток. Индукция магнитного поля. Линии 

магнитной индукции. Однородное и неоднородное магнитное 

поле. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. 

Электромагнитные волны. Интерференция света. 

Радиоактивность. Состав атомного ядра. Изотопы. Альфа и Бета 

распад. Энергия связи. Дефект масс. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. 

Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц 

"Физика 10 класс" 

Комплект должен состоять из 16 печатных листов, CD диска с 

аналогичными электронными таблицами и тестовыми 

заданиями не менее 80 шт. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. 

Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 

4+0 (полноцвет). В комплект должна входить брошюра с 

методическими рекомендациями для учителя.  

Тематика таблиц: Физические величины и фундаментальные 

константы. Строение атома. Кинематика вращательного 

движения. Кинематика колебательного движения. Законы 

Ньютона. Работа силы. Динамика свободных колебаний. 

Скорость света - максимальная скорость распространения 

взаимодействия. Агрегатные состояния вещества. Шкала 

температур. Цикл Карно. Сжижение пара при его 

изометрическом сжатии. Кристаллические тела. Продольные 
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волны. Напряженность электростатического поля. Диэлектрики 

и проводники в электростатическом поле. 

Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц 

"Физика 11 класс" 

Комплект должен состоять из 15 печатных листов, CD диска с 

аналогичными электронными таблицами и тестовыми 

заданиями не менее 75 шт. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. 

Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 

4+0 (полноцвет). В комплект должна входить брошюра с 

методическими рекомендациями для учителя. 

Тематика таблиц: Трансформатор. Электромагнитная индукция 

в современной технике. Электронные лампы. Электронно-

лучевая трубка. Полупроводники. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Планетарная модель атома. Опыт Резерфорда. 

Цепная ядерная реакция. Ядерный реактор. Рентгеновская 

трубка. Передача и распределение электроэнергии. 

Радиолокация. Лазер. Энергетическая система. Атомная 

электростанция. Термо- и фоторезисторы. Простейший 

радиоприемник. 

Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц 

"Молекулярно-

кинетическая теория" 

Комплект должен состоять из 10 печатных листов, CD диска с 

аналогичными электронными таблицами и тестовыми 

заданиями не менее 50 шт. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. 

Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 

4+0 (полноцвет). В комплект должна входить брошюра с 

методическими рекомендациями для учителя.  

Тематика таблиц: Броуновское движение. Диффузия. 

Агрегатные состояния тел. Опыт Штерна. Шкалы температур. 

Давление идеального газа. Закон Бойля-Мариотга. Закон Гей-

Люссака. Закон Шарля. Плавление, испарение, кипение. 

Поверхностное натяжение, капиллярность. 

Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц 

"Термодинамика" 

Комплект должен состоять из 6 печатных листов, CD диска с 

аналогичными электронными таблицами и тестовыми 

заданиями не менее 30 шт. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. 

Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 

4+0 (полноцвет). В комплект должна входить брошюра с 

методическими рекомендациями для учителя.  

Тематика таблиц: Внутренняя энергия. Работа газа в 

термодинамике. Первое начало термодинамики. Второе начало 

термодинамики. Адиабатный процесс. Цикл Карно. 

Интерактивное пособие с  

комплектом таблиц 

«Электростатика» 

Комплект должен состоять из 8 печатных листов, CD диска с 

аналогичными электронными таблицами и сотовыми заданиями 

не менее 40 шт. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом^ картоне 250-280 )./м2, форматом 68x98 см. 

Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 

4+0 юлноцвет). В комплект должна входить брошюра с 

методическими рекомендациями для учителя. 

Тематика таблиц: Электризация тел. Опыт Милликена. Закон 

Кулона. Напряженность электростатического поля. Проводники 

и диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал 

электростатического поля, (конденсаторы. Энергия 

электростатического поля. 
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Интерактивное пособие с 

8 комплексом таблиц  

"Динамика и кинематика   

материальной точки"  

 

Комплект должен состоять из 12 печатных листов, CD диска с 

аналогичными электронными таблицами и тестовыми 

заданиями не менее 60 шт. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 р./м2, форматом 68x98 см. 

Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 

4+0 полноцвет). В комплект должна входить брошюра с 

методическими рекомендациями для учителя. 

Тематика таблиц: Законы Ньютона. Закон всемирного 

тяготения. Сила тяжести. Сила упругости Вес тела. Сила трения. 

Закон движения. Перемещение. Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное 

движение. График зависимости пути, перемещения скорости и 

ускорения от времени, баллистическое движение. Кинематика 

вращательного движения. Кинематика колебательного 

движения. 

Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц 

"Законы ' сохранения. 

Динамика 

периодического 

движения" 

Комплект должен состоять из 8 печеных листов, CD диска с 

аналогичными электронными таблицами и тестовыми 

заданиями не менее 40 шт. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-П10 р./м2, форматом 68x98 см. 

Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 

4 -0 полноцвет). В комплект должна входить брошюра с 

методическими рекомендациями для учителя. 

 Тематика таблиц: Закон сохранения импульса. Работа силы. 

Потенциальная энергия. Абсолютно неупругое з абсолютно 

упругое столкновения. Движение тела в гравитационном поле. 

Динамика свободных колебаний. Колебательная система под 

действием внешних сил, не зависящих явно от времени. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц 

"Квантовая физика" 

Комплект должен состоять из 8 печатных листов, CD диска с 

аналогичными электронными таблицами и тестовыми 

заданиями не менее 40 шт. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-28U гр./м2, форматом 68x98 см. 

Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 

4 1 (полноцвет). В комплект должна входить брошюра с 

методическими рекомендациями для учителя,  

Тематика таблиц: Тепловое излучение. Фотоэффект. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства частиц. 

Планетарная модель. Атом водорода (теория Н.Бора). 

Излучение и поглощение света атомом. Лазер. 

Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц 

«Электромагнетизм» 

Комплект должен состоять из 10 печатных листов, CD диска с 

аналогичными электронными таолицами и тестовыми 

заданиями не менее 50 шт. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-2X гр./м2, форматом 68x98 см. 

Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 

4+t (полноцвет). В комплект должна входить брошюра с 

методическими рекомендациями для учителя. 

Тематика таблиц: Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне размером 680x186 мм. 1ДУ индукции 

в движущемся проводнике. Опыты Фарадея с катушками. 

Опыты Генри. Трансформатор. Векторные диаграммы. 

Резистор, конденсатор, катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. Свободные электромагнитные колебания в 
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колебательном контуре. Колебательный контур в цепи 

переменного тока. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц 

"Постоянный ток" 

Комплект должен состоять из 8 печатных листов, CD диска с 

аналогичными электронными таблицами и тестовыми 

заданиями не менее 40 шт. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 20U-2 гр./м2, форматом 68x98 см. 

Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 

+ (полноцвет). В комплект должна входить брошюра с 

методическими рекомендациями для учителя.  

Тематика таблиц: Электрический ток. Сила тока. 

Сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. Электрический ток 

в полупроводнике. Электрический ток в вакууме. Соединение 

проводников. ЭДС. Закон Ома для полной цепи. Закон Джоуля- 

Ленца. 

Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц 

"Механические волны. 

Акустика" 

Комплект должен состоять из 8 печатных листов, CD диска с 

аналогичными электронными таблицами и тестовыми 

заданиями не менее 40 шт. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 260-280 гр /м2 форматом 68x98 см. 

Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 

4+1 (полноцвет). В комплект должна входить брошюра с 

методическими рекомендациями для учителя.  

Тематика таблиц: Волновой процесс. Продольные волны. 

Поперечные волны. Периодические волны. Отражение волн. 

Стоячие волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект 

Доплера. Тембр. Громкость звука. 

Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц 

"Статика. Специальная 

теория относительности" 

Комплект должен состоять из 8 печатных листов, CD диска с 

аналогичными электронными  таблицами и тестовыми 

заданиями не менее 40 шт. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 2. J-280 гр./м2, форматом 68x98 см. 

Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 

4+) (полноцвет). В комплект должна входить брошюра с 

методическими рекомендациями для учителя.  

Тематика таблиц: Условия равновесия для поступательного 

движения. Условия равновесия для вращательного движения. 

Центр тяжести. Центр масс. Постулаты теории 

относительности. Относительность времени Замедление 

времени. Релятивисткий закон сложения скоростей. 

Взаимосвязь энергии и массы. 

Комплект 

мультимедийных 

изданий 

Комплект должен представлять собой, мультимедийную 

обучающую программу набкомпаю-дасках и включай, в себя 

учебное пособие, задачник и справочник, иллюстрации и 

анимацию тестов и задач, справочник, словарь основных 

терминов, лабораторные работы по физике: 

- 15 часов озвученного видеоматериала 

- 320 интерактивных лекций 

- 1000 задач различной степени трудности 

- 545 контрольных вопросов. 

-  9 виртуальных лабораторных работ 

Лекционный материал должен сопровождаться динамическими 

иллюстрациями, физическими опытами, контрольным 

режимом. Состав комплекта: 
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- Диск 1. Механика 

- Диск 2. Молекулярная физика и термодинамика. 

- Диск 3. Электричество и магнетизм (электростатика, 

электродинамика, магнетизм, колебания и волны, 

электромагнитные колебания). 

- Диск 4. Оптика и атомная физика. 

-  Диск 5. Задачник по курсу физики (решебник). 

- Диск 6. Виртуальные лабораторные работы по физике. 

Мультимедийной программой должно быть предусмотрено 

несколько режимов обучения: 

- в режиме ФИЛЬМ должна осуществляться непрерывная 

демонстрация изучаемого материала с пояснениями лектора; 

- в режиме ШАГ урок должен разбиваться . щ некоторое 

количество частей или шагов. После прослушивания одного 

шага лекция должна прерывается и по выбору можно начать 

слушать следующий шаг  либо еще раз прослушать 

предыдущий; 

- в режиме КОНТРОЛЬ, по окончании каждого фрагмента 

лекции, обучаемому должно предлагается выполнить то или 

иное действие самостоятельно; 

- режим ТЕСТ должен позволял, оценил, накопленные знания. 

Разделы, пройденные каждым учеником, должны 

фиксироваться в протоколе статистики. 

 

Оборудование для отработки практических умений и навыков 

Амперметр 

лабораторный 

Амперметр лабораторный предназначен для проведения 

измерении в цепях постоянного тока в пределах от 0 до 2 А. 

 Должен  представлять собой прибор магнитоэлектрической 

системы с равномерной шкалой от 0 до 2 А с ценой деления 0,02 

А. Измерительный механизм со шкалой должен быть помещен 

в пластмассовый корпус. Отсчетное устройство - шкала с 

механическим (стрелочным) указателем; шкала равномерная с 

двойной оцифровкой 

Вольтметр лабораторны й Вольтметр лабораторный предназначен для проведения 

измерении в цепях постоянного тока в пределах от 0 до 6 В.  

 Представляет собой прибор магнитоэлектрической системы с 

равномерной шкалой от 0 до 6 Вт  ценой деления 0,2 В. 

Измерительный механизм со шкалой помещен в пластмассовый 

корпус. Отсчетное устройство представляет собой шкалу с 

механическим (стрелочным) указателем. Шкала равномерная с 

двойной оцифровкой 

Миллиамперметр 

лабораторный 

Миллиамперметр предназначен для проведения измерений в 

пределах (-5) - U - (+5) мА и 1-50) мА с ценой деления 0,5 мА на 

первом пределе и 5 мА на втором пределе. 

Измерительный механизм со шкалой помещен в пластмассовый 

корпус. На лицевой стороне корпуса установлены две 

приборные клеммы с обозначениями «+» и «-» и выведена 

шлицевая головка корректора для установки стрелки на нуль 

шкалы 

Весы электронные 

лабораторные 

Предназначены для демонстрации взвешивания твердых 

(сыпучих) веществ. Весы должны обеспечить  взвешивание до 

200 г. Весы должны иметь цифровой индикатор показаний. 



588 
 

Чувствительность весов должна быть не менее 0,01 г. Должна 

быть предусмотрена ручная калибровка и тарирование. В 

комплект должна входить калибровочная гиря весом 200 грамм 

Динамометр школьный Динамометр предназначен для измерения силы при проведении 

лабораторных работ. Предел измерения от 0 до 5 Н. . 

Цена деления шкала 0,1 Н. Снабжен регулирующим 

устройством для установки указателя прибора на нулевое 

деление при отсутствии нагрузки 

Набор по механике Предназначен для проведения не менее 21 фронтальной 

лабораторной работы по следующей тематике. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения 

пружины. Измерение жесткости пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение 

коэффициента трения скольжения. 

Определение силы трения покоя. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Вычисление кпд наклонной плоскости. 

Измерение кинетической энергии тела. 

Измерение изменения потенциальной энергии тела. 

В. Измерение мощности. 

Измерение скорости равномерного движения. 

Изучение зависимости пути от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного 

движения. 

Измерение силы динамометром. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от 

массы груза. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тела по окружности под действием сил 

тяжести и упругости. 

Определение механической работы при перемещении тела. 

Изучение «золотого правила» механики. 

Изучение равновесия тел под действием нескольких сил. 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Исследование влияния площади трущихся поверхностей на 

величину силы сопротивления, 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

Исследование зависимости периода колебаний маятника от 

длины подвеса. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью 

маятника. 

В состав набора должны входить: 

Направляющий монорельс - 1 шт. Вдоль одной из сторон 

монорельса расположена шкала с делениями. Пределы 

измерения перемещения по шкале от 0 до 495 мм. Монорельс и 

имеет приспособление для использования его в вертикальной 

плоскости. 

Тележка легкоподвижная - 1 шт. Имеет на поверхности 

отверстия для установки грузов. ^ 
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Электронный секундомер - 1 шт. с двумя оптодатчиками. 

Интервал измерения времени от 0 до N >) с. Дискретность 

измерения времени 0,01 с. Секундомер должен иметь 

встроенный источник питания. Длина соединительного провода 

с датчика не менее 1450 мм. 

Рулетка - 1 шт. 

Деревянный брусок - 1 шт. „ 

Груз наборный в комплекте - 1 шт. Включает два основания 

массой по 10 г каждое, три груза массой по 

50 г и четыре груза массой по 10 г. 

Держатель пластиковый - 1 шт. 

Рычаг-линейка - 1 шт. 

Катушка с нитью - 1 шт. 

Держатель блока - 1 ш г. 

Пружина спиральная узкая - 1 шт. 

Пружина спиральная широкая - 1 шт. 

Блок в оправе малый - 1 шт. 

Блок в оправе большой - 1 шт. 

Ось рычага - 1 шт. „ 

16.Штатив - 1 шт. Состоит из стойки, муфты, лапки, основания 

и винта. Длина стойки штатива - 501) мм.  Основание штатива 

обеспечивает устойчивое положение штатива при проведении 

экспериментов. 

17.Желоб дугообразный - 1 шт. 

18.Шар стальной - 1 шт. 

Каждый набор должен быть уложен в лоток с крышкой, 

предназначенный для компактного хранения оборудования, 

обеспечивая удобный доступ к любому из элементов набора по 

механике. Внутрь упаковки должно быть вложено описание 

набора (паспорт). Наборы должны быть обеспечены 

рекомендациями по их использованию на бумажном носителе. 

Набор по молекулярной 

физике и термодинамике 

Предназначен для проведения не менее 17 фронтальных 

лабораторных работ по следующей тематике: 

Работа 1. Исследование изменения со временем температуры 

остывающей воды 

Работа 2. Измерение удельной теплоемкости вещества 

Работа 3. Определение относительной влажности 

Работа 4. Исследование уравнения теплового баланса 

Работа 5. Исследование изотермического процесса 

Работа 6. Исследование изобарного процесса 

Работа 7. Исследование изохорного процесса 

Работа 8. Изучение уравнения состояния идеального газа 

Работа 9. Измерение относительной влажности воздуха 

Работа 10. Наблюдение образования и роста кристаллов 

Работа 11. Измерение температуры кристаллизации вещества 

Работа 12. Исследование свойств переохлажденной жидкости 

Работа 13. Наблюдение за отвердеванием аморфного вещества 

Работа 14. Определение удельной теплоты плавления вещества. 

Работа 15. Измерение модуля Юнга резины 

Работа 16. Измерение коэффициента поверхностного натяжения 

Работа 17. Исследование явления капиллярности 

В состав набора должны входить: 
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Трубка - резервуар с двумя кранами 1 шт. 

Манометрическая трубка 1 шт. 

Пробирка с кристаллическим веществом 1 шт. 

Пробирка с аморфным веществом 1 шт. 

Пакетик с натриевой солью 1 шт. 

Пробирка 1 шт. 

Лоток-укладка                                               1 шт. 

Жгут резиновый 1 шт. 

Набор капилляров 1 шт. 

Цилиндр мерный (мензурка) 100 мл 1 ш г. 

Инструкции по выполнению лабораторных работ 1 

комплект. 

Рекомендации по использованию в учебном процессе 1 экз. 

Паспорт изделия 1 шт. 

Набор должен быть упакован в коробку габаритных размеров: 

не более 300x300x100 мм. Масса набора не более 0,6 кг. 

Набор по электричеству 1.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках. 

2.Измерение напряжения на участках электрической цепи. 

3.Регулирование силы тока в цепи переменным резистором. 

4.Наблюдение химического действия электрического тока. 

5.Сборка и испытание химического источника тока и его 

испытание. 

6.Исследование зависимости силы тока на участке цепи от 

приложенного напряжения. 

7.Исследование зависимости силы тока на участке цепи от 

сопротивления участка. 

8.Измерение сопротивления участка цепи при помощи 

амперметра и вольтметра 

9.Определение мощности и работы электрического тока в 

лампе. 

10.Изучение магнитного поля постоянного магнита 

11.Знакомство с работой электрод двигателя постоянного тока 

12.Определение коэффициента полезного действия (КПД) 

электродвигателя. 

13.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока (1 способ). 

14.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока (2 способ). 

15.Определение удельного сопротивления проводника. 

16. Изучение последовательного соединения проводников. 

17.Изучение параллельного соединения проводников. 

18Определение заряда электрона 

19.Изучение взаимодействия постоянного магнита с катушкой с 

током. 

20. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Набор ДОЛЖЕН  содержать: 

ключ (выключатель), предназначенный для замыкания и 

размыкания электрической цепи; 

лампу накаливания напряжением питания 3,5 В и 6,3 В; 
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резисторы сопротивлениями 12 Ом, изготовленный из 

нихромовой проволоки диаметром 0,25 мм и 6 Ом, 

изготовленные из нихромовой проволоки диаметром 0,36 мм; 

проволочный переменный резистор сопротивлением 10 Ом, 

средний вывод которого связан с ползунком (движком) и 

маркирован цифрой «2»; крайние выводы пронумерованы «1» и 

«2»; 

электродвигатель (электромотор) постоянного тока; 

проволочный моток на цилиндрическом изоляционном каркасе 

с соединительными выводами из монтажного провода-2 шт.; 

полосовые магниты (2 шт.); при хранении необходимо их 

расположить параллельно друг к другу разноимёнными 

полюсами, которые нужно соединить прилагаемыми 

ферромагнитными (железными) пластиками; 

компас (магнитная стрелка на подставке); 

разноцветные соединительные проводники (8 шт.), снабженные 

с обоих концов штекерами и гнездами; 

пружинные контакты типа «крокодил», с противоположной 

стороны снабжённые гнёздами. 

кювета прямоугольная из прозрачного изоляционного 

материала; прилагаются электроды медные (2 

шт.) и оцинкованное железо (1 шт.); электроды снабжены 

пластинчатыми выводами (лепестками) для 

подключения в электрическую цепь; 

металлический планшет, предназначенный для установки на 

них элементов электрических цепей, в 

подставки которых снизу вмонтированы магнитные полоски. 

Внутрь упаковки должно быть вложено описание набора 

(паспорт). 

Каждый набор должен быть уложен в лоток с крышкой, 

предназначенный для компактного хранения 

оборудования, обеспечивая удобный доступ к любому из 

элементов набора по электричеству. 

Габаритные размеры каждого лотка, не менее 25x45x7 см. 

Наборы должны быть обеспечены 

рекомендациями по их использованию на бумажном носителе. 

 

Набор по оптике Предназначен для проведения не менее 30 фронтальных 

лабораторных работ по следующей тематике. 

Отражение света плоским зеркалом. Построение изображения 

предмета в  плоском зеркале. 

Изучение формирования действительного изображения 

предмета собирающей линзой. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Простой способ измерения фокусного расстояния линзы 

Экспериментальная проверка формулы линзы и измерение 

фокусного расстояния. 

Собирающая линза в качестве лупы. Измерение увеличения 

лупы 

Наблюдение смещения лучей при прохождении через 

прозрачную пластину с параллельными гранями.  

Измерение показателя преломления пластины.   
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Измерение показателя преломления стекла по визуальному 

наблюдению бокового смещения луча при прохождении через 

пластину с параллельными гранями. 

Преломление света на границе воздух—стекло. Измерение 

показателя преломления. 

Полное внутреннее отражение света на Гранине стекло—

воздух. 

Наблюдение перехода от преломления к полному внутреннему 

отражению. 

Измерение показателя преломления по предельному углу 

полного внутреннего отражения. 

Преломление света на границе воздух—стекло и стекло—

воздух.  Обратимость световых лучей 

Преломление света в призме. Явление дисперсии света  

Модель телескопа (зрительной трубы Кеплера). Измерение 

увеличения зрительной трубы. 

Модель зрительной трубы Галилея. Измерение увеличения 

зрительной трубы 

Модель микроскопа Измерение увеличения микроскопа. 

Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы. 

Интерференция света. Измерение длины световой волны. 

Дифракция световой волны на щели с прямыми краями. 

Измерение ширины щели. 

Дифракция сферической световой волны на прямоугольном 

отверстии в дальней зоне. 

Дифракция сферической световой волны на круглом отверстии 

в дальней зоне (дифракция Фраунгофера). 

Дифракция сферической световой волны на круглом отверстии. 

Зоны Френеля. 

Дифракционная решетка Измерение длины волны света 

Главные максимумы многолучевой интерференции. 

Дифракционная решетка. 

Наблюдение поляризации света Параллельные и скрещенные 

поляроиды. 

Наблюдение поляризации отраженного, преломленного и 

рассеянного света 

Распространение поляризованного света в анизотропной среде. 

Сборка модели зеркального перископа. 

Сборка модели проекционного аппарата. 

В состав каждого набора должны входить; 

 Прямоугольная кювета с прозрачными стенками - 1 шт. 

Линза собирающая - 2 шт. Фокусное расстояние - 60 мм и 25 мм. 

Линза рассеивающая - 1 шт. Фокусное расстояние 25 мм. 

 Поляроид - 2 шт.; . 

Дифракционная решетка - 1 шт. Период дифракционной 

решетки - 0,002 мм (500 штр./ммр 

Плоское зеркало - 1 шт.; 

Прозрачный плоский полуцилиндр - 1 шт. 

Прозрачная пластина со скошенными гранями - 1 шт. 

Прозрачная пластина с параллельными гранями - 1 шт. 

Экран с щелью - 1 шт. 
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Лампа с колпачком - 1 шт.; Напряжение лампы 3,5 В; ток 0,25 

А. 

Держатель магнитный - 3 шт. Габаритные размеры 35x70 мм. 

Коврик пластиковый - 1 шт. 

Лист с разметкой - 1 шт. Предел измерений по горизонтали не 

менее 260 мм.  

измерения по вертикали не менее 180 мм. Цена деления не более 

1мм. 

Лимб - 1 шт. Пределом измерения от -90° до +90°. Цена деления 

не более 1 . 

Соединительные провода - 2 шт. 

Линейка-1 шт. Длина линейки не менее 100 мм. 

Внутрь упаковки должно быть вложено описание набора 

(паспорт). Каждый набор должен быть уложен в 

лоток с крышкой, предназначенный для компактного хранения 

оборудования, обеспечивая удобный доступ к любому из 

элементов. 

Наборы для проектной деятельности 

Набор для изучения 

погрешностей 

 

Должен обеспечивать выполнение не менее 6 

исследовательских работ по изучению точности и __ 

погрешности измерений в процессе физического эксперимента. 

Должен включать шкалу, гибкую линейку 80 

см/100 дел, бумажную мишень, четырехгранную линейку, 

сменную шкалу весов 0-10, сменную шкалу весов 

10 делений, указатель данных, пластиковые шары (не менее 4 

шт.), копировальную бумагу. 

Должен быть обеспечен методическими рекомендациями. 

Набор для изучения 

теплового расширения 

Должен обеспечивать проведение исследовательских работ по 

изучению явления расширения тел при нагревании, принципа 

действия биметаллической пластины. В состав набора должны 

входить латунный шар 

с рукояткой, кольцо с рукояткой, латунный цилиндр с 

рукояткой, скоба с рукояткой, биметаллическая пластина. 

Биметаллическая пластина должна быть изготовлена из двух 

тонких пластин склепанных вместе. 

Одна из пластин стальная, вторая из латуни. К одному из торцов 

пластины должна быть прикреплена рукоятка. При нагревании 

или охлаждении биметаллическая пластина должна изгибаться 

в ту или другую сторону. Ручки шара, кольца, цилиндра и 

пластины должны быть выполнены из теплоизолирующего 

материала. 

Модель теплового 

предохранителя 

Должна обеспечивать проведение исследовательских работ по 

изучению металлов с памятью формы. 

Должна состоять из основания с установленным на него 

неподвижным контактом, изготовленным из сплава Cu-Zn-Al 

обладающего памятью формы. Должна включаться в 

сигнальную цепь посредством двух клемм, совместимых с 

проводами из набора из 5 проводов со штекерами черного цвета 

(см. п. ). 

Комплекты для проверки знаний учащихся 



594 
 

Комплект «ЕГЭ- 

ЛАБОРАТОРИЯ» по 

механике 

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ПО МЕХАНИКЕ 

1) окрашенное металлическое рабочее поле размером 310x210 

мм; 2) платив (стойка стальная никелированная высотой 480 мм, 

пластиковое основание с запрессованными дисковыми 

магнитами, крестовина); 3) перекладина штатива; 4) 11аклонная 

плоскость (профилированная направляющая рейка из пластика 

с миллиметровой линейкой и полосой магнитной резины для 

установки датчиков) с меткой для одного датчика и стержнем 

для крепления в крестовине шташва;5) брусок-каретка из 

пластика с магнитом для управления датчиками, крючком и 

гнездами для установки одного или двух грузов; 6) ceкундомер  

электронный, обеспечивающий измерение интервалов времени 

с точностью 0,01 с, с двумя датчиками на основе герметичных 

магнипоуправляемых контактов; 7) специальный разъем для 

секундомера; 8) груз стальной с двумя крючками массой (102 ± 

1) г,9) комплект пружин (4 шт.); 10) транспортир; 11) линейка с 

миллиметровыми делениями (40 см); 12) нить (длина 1 м), 13) 

коробка для комплекта; 14) динамометры 1 Н и 4 Н, 

согласованные с кареткой и наклонной плоскостью; 15) 

резиновый образец; 16) стакан пластиковый 200 - 250 мл; 17) 

рулетка; 18) груз алюминиевый массой 100 г с крючком; 19) 

монеты, 20) лента бумажная длиной порядка 100 см; 21) стакан 

пластиковый. 

Комплект «ЕГЭ- 

ЛАБОРАТОРИЯ» по 

молекулярной физике 

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ: 

1) прибор для изучения изотермического процесса; 2) прибор 

для изучения изохорного процесса; 3) нагреватель; 4) источник 

ВУ4; 5) весы электронные; 6) калориметр; 7) 

калориметрическое тело алюминиевое; 8) линейка стальная 100 

мм; 9) два термометра, один с марлей; 10) прибор для 

исследования деформации резины; 11) динамометр 4 Н (или 5 

Н), 12) трубка для исследования сжатая газа; 13) мензурка; 14) 

стаканчик; 15) таблицы: психрометрическая, зависимость 

давления и плотности паров от температуры; 16) барометр (один 

на 4 комплекта «ЕГЭ-лаборатория»), 

Комплект «ЕГЭ- 

ЛАБОРАТОРИЯ» по 

электродинамике 

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ: 

1) окрашенное металлическое рабочее поле размером 310x210 

мм; 2) источник ВУ4М; 3) выключатель (ключ) однополюсный 

на подставке с условным обозначением и магнитами, 

запрессованными в основании; 4) проволочный переменный 

резистор (реостат) 10 Ом / 3 Вт на подставке с условным 

обозначением и магнитами, запрессованными в основании; 5) 

резистор проволочный 5 Ом на подставке с условным 

обозначением и магнитами, запрессованными в основании (2 

шт.); 6) резистор проволочный 10 Ом на подставке с условным 

обозначением и магнитами, запрессованными в основании; 7) 

амперметр учебный 2 А, класс точности 2,5; 8) вольтметр 

учебный 6 В, класс точности 2,5; 9) миллиамперметр; 10) 

магниты; 11) катушка- моток; 12) электромагнит, 13) провода 

соединительные -10 шт.; 14) проволока (R = 8 -10 Ом) на 

пластиковой подставке с обозначением диаметра, пятизвенная, 

с отводом от каждого звена; 15) лампочка 3,5 В; 16) 

конденсатор; 17) линейка 100 мм. 
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Комплект «ЕГЭ- 

ЛАБОРАТОРИЯ» по 

оптике 

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ОПТИКЕ 

1) осветитель светодиодный; 2) источник питания ВУ4; 3) линзы 

собирающие ЛС-1 (F« 10см), ЛС-2(Г ~ 2 см), ЛС-3 (Г - 5 см); 4) 

плоско-параллельная пластина со скошенными гранями; 5) 

полуцилиндр; 6) дифракционная решетка; 7) экран со щелью и 

линейкой для визуального наблюдения дифракции; 8) экран 

полупрозрачный с подвижной линейкой; 9) экран белый; 10) 

транспортир круговой; 11) транспортир обычный; 12) 5 булавок 

и коврик; 13) рулетка 1 м; 14) магнитные держатели; 15) 

основное и дополнительное металлические поля. 

Демонстрационное 

оборудование 

 

Приборы и принадлежности общего назначения 

Преобразователь сигнала 

USB с программным 

обеспечением 

Предназначен для проведения демонстрационных опытов с 

использованием компьютера. 

Преобразователь должен обеспечивать подключение одного 

датчика к компьютеру через интерфейс USB. Должен иметь 

один порт для подключения датчиков, конструкция которого 

исключает возможность неправильного подсоединения и 

гибкий кабель длиной не менее 1 м. оканчивающийся штекером 

для подключения к USB порту компьютера. Должен быть 

выполнен в ударопрочном корпусе. На корпусе преобразователя 

должен быть расположен .светодиодный индикатор наличия 

связи с программой. Должен иметь блок энергонезависимой 

памяти, содержащей микропрограмму для распознавания типа 

подключаемых датчиков, автоматически обновляемую при 

подключении преобразователя к компьютеру. Программное 

обеспечение должно функционировать на русском языке, 

обеспечивая выполнение опытов по заранее подготовленным 

сценариям, которые должны содержать описание опыта, 

контрольные вопросы, схему сборки установки, интерактивные 

графики, индикаторы и таблицы, а также встроенные средства 

ведения учащимися журнала экспериментов и составления 

отчета. Программное обеспечение должно автоматически 

распознавать подключенные к преобразователю датчики и 

начинать вывод измеряемых параметров на экран после 

подключения. Программное обеспечение должно поддерживать 

работу с цифровым микроскопом, подключенным к ПК через 

USB. При использовании функций графика или таблицы 

программное обеспечение должно предоставлять вызываемое 

по нажатию одной кнопки меню инструментов, для размещения 

комментариев к точкам графика, ввода значений в таблицу, 

выбора области данных для статистической обработки. 

Программное обеспечение должно содержать функцию 

создания и сохранения сценариев на персональном компьютере. 

Должно содержать набор готовых сценариев различных опытов 

по биологии. 

Комплект приборов и 

приспособлений для 

опытов с использованием 

компьютера 

Шнур - 1 шт. 

В комплекте поставки должны быть 2 катушки с намотанным на 

них шнуром желтого цвета общей длиной не менее 140 метров 

погонных. 

Набор грузов с держателями - 1 шт. 
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Должен состоять из: 

Пластмассовых держателей со штоком для установки дисков и 

прорезью для крепления нити (5 г. каждый) - не менее 4 шт,  

Латунных дисков массой 100 г-не менее 3 шт, массой 50 г, - не 

менее 3 шт, массой 20 г,- не менее 6 шт.; 

Алюминиевых дисков массой 10 г. - не менее 3 шт, массой 5 г. - 

не менее 3 шт.; 

Пластмассовых дисков массой 2 г. - не менее 3 шт, массой 1 г. - 

не менее 3 шт, массой 0,5 г. - не менее 3 шт, 

Пластмассового футляра с ложементами и крышкой. 

На каждом из дисков должна быть нанесена его масса. 

Крестовина штатива - 1 шт. 

Должна быть выполнена из металла и обеспечивать жесткое 

закрепление двух стержней штатива диаметром до 12 мм 

параллельно или перпендикулярно друг другу. 

Лапа штатива - 1 шт. 

Должна быть выполнена из металла и обеспечивать закрепление 

предметов сложной формы. Минимальное расстояние между 

губками не менее 75 мм. 

Стальной стержень длиной 90 см -1 шт. 

Должен быть выполнен из нержавеющей стали и иметь 

полированную поверхность. 

Длина не менее 90 см, диаметр не менее 12,7 мм 

Зажим универсальный для крепления к столу - 1 шт. Должен 

быть выполнена из металла и обеспечивать жесткое 

закрепление на краю столешницы толщиной до 6 см. стержня 

диаметром от 9.5 до 12.7 мм в вертикальной и горизонтальной 

плоскости 

Источник постоянного и 

переменного напряжения 

Источник предназначен для плавного регулирования 

переменного напряжения с частотой 50 1 ц в пределах эт 0 до 30 

В и постоянного (пульсирующего) напряжения с частотой 

пульсаций 100 Гц в пределах от 0 до 24 В. 

Источник должен иметь напряжение питания 220 В с 

изменениями выходного напряжения в пределах от 0 до 30 В 

(переменное) и в пределах от 0 до 24 В (постоянное) при 

максимальном токе нагрузки до 10 А. Источник должен иметь 

защиту от короткого замыкания и перегрузки по току на всех 

выходах. Набор должен быть обеспечен рекомендациями по 

использованию 

Штат ив 

демонстрационный 

универсальный 

Штатив универсальный физический предназначен для 

установки и поддержки различного демонстрационного 

оборудования и принадлежностей. Штатив универсальный 

физический должен иметь параметры: 

основание; сборный стержень из двух частей - не менее 600 мм 

каждая и диаметром не менее 12 мм, не менее 5 зажимов 

различных типов; стержень не менее 250 мм длиной и не менее 

12 мм диаметром,, 2 кольца со стержнем; 4 муфты. 

Комплект 

соединительных 

проводов 

Комплект предназначен для сборки электрических цепей (с 

максимальным током, не более 10 А) при проведении 

демонстрационных опытов. Комплект должен содержать не 

менее 8 многожильных проводов со штекерами (не менее 4 шт. 
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длиной 100 мм, не менее 2 шт. длиной 250 мм, не менее 2 шт. 

длиной 500 мм). _ 

Насос вакуумный с 

тарелкой и колпаком 

Насос предназначен для разрежения и сжатия воздуха в 

замкнутых сосудах при проведении ^ демонстрационных 

опытов. Насос должен иметь два штуцера: всасывающий и 

нагнетательный. К насосу должен прилагаться гибкий 

вакуумный шланг длиной не менее 0,5 м для создания 

минимального разрежения воздуха в замкнутых сосудах до 400 

Па и сжатия его до максимального давления 0,4 MПа. 

Комплект для опытов по 

кинематике и динамике 

прямолинейного 

движения с разборной 

направляющей. 

Должен быть совместим с датчиком расстояния (см.п.40), 

адаптером для установки датчика расстояния на каретку (см. 

п.41), блоком для изучения трения (см. п.43), держателями 

оптических ворот (см. п.46). 

Должен обеспечивать проведение базовых опытов по 

кинематике и динамике. Должен включать 2 (две) части трека 

длиной по 0,5 м каждая, изготовленных из пластмассы. Каждая 

часть должна иметь профильные пазы по длинной стороне и 

шкалу с делениями и отметками для определения расстояния на 

верхней грани, а также места для установки регулируемых опор 

на нижней стороне; 2 (два) соединителя с винтами для сборки 

частей трека в единую направляющую; 6 (шесть) регулируемых 

опор; 2 (два) ограничителя движения кареток с зажимом для 

крепления в пазах направляющей; 2 (две) легкоподвижные 

каретки со встроенными подпружиненными плунжерами, 

торцевыми магнитами для демонстрации упругого соударения 

и торцевыми зацепами для демонстрации неупругого 

соударения; 2 (два) груза для кареток массой 250 i каждый. 

Каждая каретка должна иметь колеса, установленные на 

подшипниках качения, встроенный подпружиненный плунжер, 

фиксируемый в четырех различных положениях, пазы для 

установки гребенки, нишу на верхней стороне для размещения 

грузов, встроенные гайки на верхней стороне, два магнита на 

одном торце для демонстрации упругого соударения и две 

«липучки» на другом торце для демоне фации неупругого 

соударения. 

Датчик расстояния Должен использовать электростатический преобразователь как 

излучатель и приемник для определения расстояния до объекта 

методом измерения времени отражения сигнала. Должен 

измерять расстояние в диапазоне от 15,0 см до 8,0 м с точностью 

до 1 мм. Должен иметь не менее двух режимов работы, один из 

которых должен быть предназначен для измерения расстояний 

до 2,0 м с повышенной точностью. Излучатель должен 

поворачиваться на 180°. Конструкция корпуса датчика должна 

допускать его установку и фиксацию на стержне штатива 

(из.п.34) диаметром до 12,7 мм, а также на направляющей из 

комплекта для опытов по кинематике и динамике (см. п.39). 

Должен быть совместим с преобразователем сигнала USB (см. 

п.ЗЗ). 

Адаптер для установки 

датчика расстояния на 

каретку 

Должен обеспечивать установку датчика расстояния 

непосредственно на каретку (входит в комплект для опытов по 

кинематике и динамике прямолинейного движения п. 40) в 

опытах по изучению относительное ж движения. Должен 
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позволять перенести систему отсчета на движущийся объект. 

Должен быть выполнен в виде металлической пластины 

согласованной с размером ниши, расположенной на верхней 

стороне карС1ки из комплекта для опытов по кинематике и 

динамике, в центре которой расположен винт с контровочной 

гайкой, согласованный с резьбовым отверстием в днище 

корпуса датчика расстояния (см. п.40). 

Зажим для крепления 

направляющей по 

механике под углом 

Должен обеспечивать установку в пазу направляющей фека из 

комплекта для опытов по кинематике и динамике (п.39) и 

установку данного трека на произвольной высоте путем 

крепления на стержне штатива (из п.34) диаметром до 12,7 мм 

Блок для изучения трения Должен быть изготовлен из дерева в форме прямоугольного 

бруска, две противоположные стороны которого имеют 

покрытие с разными коэффициентами трения скольжения, а в 

центре одного из торцов установлено металлическое кольцо для 

крепления нити. Размеры бруска должны быть согласованы с 

размером ниши, расположенной на верхней стороне каретки из 

комплекта для опытов по кинематике и динамике (см. п 59) 

Адаптер для 

подключения оптических 

датчиков 

Адаптер необходим для измерения интервалов времени в 

опытах с помощью оптических датчиков интервалов времени и 

принадлежностей к ним. Должен быть оснащен 2 гнездами для 

подсоединения штекера диаметром 1/4 дюйма, и иметь не менее 

2 светодиодных индикаторов показывающих состояние створа 

оптических ворот (см. п. 45). При подсчете интервалов времени 

должен обеспечивать разрешение не хуже 2 мсек. Должен быть-

совместим с преобразователем сигнала USB (см. п.ЗЗ). 

Оптические ворота Должны использоваться совместно с адаптером для 

подключения оптических датчиков (п.44) для измерения 

скорости, интервалов времени, ускорения. Оптические ворота 

должны быть совместимы с держателями оптических ворот 

(п.46) и адаптером для подключения оптических датчиков 

(п.44). Должны иметь кронштейн для установки в створе ролика 

с прорезями из комплекта блока с принадлежностями (п.48). 

Ширина створа ворот должна составлять не менее 75 мм. В 

комплекте должен поставляться кабель длиной не менее 70 см 

для подсоединения оптических ворот к гнезду адаптера для 

подключения оптических датчиков. Должны иметь время среза 

заднего фронта не более 50 нс и длительность времени 

нарастания импульса не более 500 нс, быть оборудованы 

розеткой RJ12 для подключения кабеля, иметь закладную гайку 

с резьбой 1/4"-20, пластиковый корпус с приливом для 

крепления ролика, зажим для крепления на стержне диаметром 

до 6 мм, светодиодный индикатор пересечения створа.Ошибка 

вызванная параллаксом для объектов, проходящих на 

расстоянии до 1 см от детектора со скоростью менее 10 м/с, 

должна обеспечивать разницу между истинной и эффективной 

длиной не более 1 мм. 

Комплект держателей 

оптических ворот 

Должен состоять из двух кронштейнов, изготовленных из 

пластмассы, каждый из которых имеет винт с  в нижней части, 

с помощью которого кронштейн крепится в паз направляющей 

из комплекта для опытов по кинематике и динамике 

прямолинейного движения (п.З9). В каждом из кронштейнов 
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должен быть выполнен вертикальный паз для крепления 

оптических ворот с регулировкой высоте 

Комплект гребенок для 

каретки 

Должны быть изготовлены из прозрачного листового пластика 

таким образом, чтобы  устанавливаться в газы, имеющиеся на 

корпусе подвижной каретки из комплекта для опытов по 

кинематике и динамике прямолинейного движения (п.39). 

Каждая гребенка должна иметь не менее 5 рядов с разным 

количеством чередующихся прозрачных и непрозрачных полос, 

распознаваемых оптическими воротами. В комплект должны 

входить 2 гребенки 

Блок с 

принадлежностями 

Должен состоять из: 

ролика с прорезями, установленного на подшипниках в П-

образном держателе, в основании которого выполнены два 

отверстия с резьбой, причем, ось одного перпендикулярна оси 

вращения ролика, а ось другого - параллельна; 

струбцины с двумя винтами обеспечивающей использование 

ролика в качестве неподвижного блока и его установку на 

направляющую из комплекта для опытов по кинематике и 

динамике прямолинейного 

движения; , 

стержня для крепления блока, диаметром не менее 9.5 мм и 

длиной не менее 14 см, на одном из концов в которого 

выполнена резьба, совместимая с отверстием в П-образном 

держателе; 

винта для крепления ролика в струбцине 

Гребенка для 

определения ускорения 

свободного 

Должна использоваться при определении ускорения свободного 

падения совместно с оптическими ^ воротами. Должна быть 

выполнена из прозрачной пластмассы, длиной не менее 40 см., 

и иметь не менее 8 темных зон, расположенные через каждые 5 

см, чередующихся с прозрачными зонами 

Динамометр 

лабораторный 10Н 

Динамометр должен быть предназначен для измерения силы в 

диапазоне от О до ЮН с точностью 0, . Должен иметь корпус из 

прозрачного пластика. На корпусе должны быть нанесены две 

шкалы - в Ньютонах и граммах. Динамометр должен иметь 

устройство для установки начальной силы нагрузки на "0 . На 

подвижном штоке динамометра должен быть крюк из 

нержавеющей стальной проволоки. На противоположном конце 

корпуса должна быть подвесная скоба из нержавеющей 

стальной проволоки 

Динамометр 

лабораторный 5Н 

Динамометр должен быть предназначен для измерения силы в 

диапазоне от и до 511 с точностью 0,1 Н. 

Должен иметь корпус из прозрачного пластика. На корпусе 

должны быть нанесены две шкалы- в Ньютонах и граммах. 

Динамометр должен иметь устройство для установки начальной 

силы нагрузки на 0 . На подвижном штоке динамометра должен 

быть крюк из нержавеющей стальной проволоки. На 

противоположном конце корпуса должна быть подвесная скоба 

из нержавеющей стальной проволоки 

Рычаг равноплечий 

демонстрационный 

Должен быть выполнен из пластмассы в форме пятиугольника в 

вершине верхнего угла которого перпендикулярно плоскости 

пятиугольника расположена металлическая ось подвеса, 

закрепленная па подшипнике. На нижней стороне 
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пятиугольника должно быть симметрично расположено не 

менее 6 проушин, и еще одна - по вертикали относительно точки 

крепления оси подвеса. На двух симметрично расположенных 

боковых верхних гранях должны быть выполнены 

расположенные симметрично оси подвеса канавки в количестве 

равном количеству проушин на нижней грани. Длина нижней 

грани должна быть не менее 34 см. Должен выдерживать 

суммарный груз не менее 1 кг. 

Динамометр 

демонстрационный 2Н с 

магнитным креплением 

Должен состоять из магнитного крепления и корпуса, в котором 

установлена стальная спиральная пружина, а также рычага 

измерителя и вращающегося диска со шкалой. На диске должна 

быть закреплена прочная нить с крючком, позволяющим 

соединить рычаг измерителя с точкой измерения силы. При 

проведении опыта динамометр должен устанавливаться на 

металлической доске. Шкала динамометра должна быть 

проградуирована от 0 до 2Н с ценой деления 0.05Н. 

Груз наборный В состав комплекта должны входить: 

опорный груз с крючком 50 г 

съемный груз 50 г (1 шт.) 

съемный груз по 100 г (2 шт.) 

съемный груз по 200 г (1 шт.) 

съемный груз по 500 г (1 шт.) 

В центре платформы опорного груза должен быть укреплен 

круглый стержень с плоским крючком толщиной меньше 

диаметра стержня. На стержень должны легко надеваться 

столбиком съемные грузы, имеющие в центре круглое 

отверстие диаметром, превышающим диаметр стержня, и 

радиальные вырезы, размером, превышающим толщину 

крючка. 

Комплект для изучения 

вращательного и 

колебательного движения 

Комплект предназначен для проведения следующих 

демонстрационных экспериментов, вращательное 

колебательное движение, инерциальные системы отсчета; 

центростремительное ускорение (не менее 2 демонстраций по 

каждому виду движения). 

Комплект должен содержать электронные и механические 

измерительные приборы, цифровой USB-датчик частоты 

вращения, имеющий возможность подключения 

непосредственно к USB-порту компьютера без дополнительных 

устройств а также приспособления, необходимые для 

проведения демонстрационных экспериментов. Комплект 

должен быть обеспечен рекомендациями по использованию. 

Камертоны на 

резонирующих ящиках с 

молоточком 

Камертоны предназначены для демонстрации звуковых 

колебаний и волн: опыты с источниками звука, наблюдение 

осциллограмм однотонального звука, демонстрация звукового 

резонанса, интерференция звуковых волн и др. В комплект 

должны входить два одинаковых камертона (частотой 440 1 Гц) 

на резонирующих ящиках и резиновый молоточек. Каждый 

камертон должен представлять собой массивную стальную 

вилку на ножке. 

Ванна волновая Предназначена для моделирования колебательных и волновых 

движении на плоскости при проведении демонстрационных 

экспериментов по теме «Механические колебания и волны». 
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Должна содержать следующие устройства: волновую ванну со 

встроенным экраном; осветитель со стробоскопическим 

диском; источник волн с комплектом насадок (не менее 3-х шт.); 

комплект препятствий (не менее 3-х шт.). Должна быть 

обеспечена рекомендациями по использованию. 

Набор маятников для 

использования совместно 

с оптическими воротами 

Набор должен представлять собой цилиндрические тела с 

крючками (4шт.), размеры которых согласованы со створом 

оптических ворот. Материал изготовления - дерево, пластмасса, 

бронза, алюминии. 11рименяется при изучении периода 

колебаний математического маятника, определения 

зависимости между периодом колебаний и массой и длиной 

подвеса маятника, зависимости между амплитудой и периодом 

колебаний. 

Набор пружин 

демонстрационный 

Должен состоять не менее чем из 4 (четырех) пружин 

жесткостью от 4 до 14 Н/м и длиной от 11 до 22 см, торцевые 

витки которых отогнуты таким образом, что находятся в 

плоскости, совпадающей с осью пружины. 

Прибор для 

демонстрации давления в 

жидкости 

Прибор предназначен для изучения действия жидкости на 

погруженное в нее тело и проведения следующих 

демонстраций: зависимость давления жидкости от глубины 

погружения; зависимость давления жидкости от ее плотности; 

независимость давления на данной глубине от ориентации 

датчика давления. 

Прибор для 

демонстрации 

атмосферного давления 

Предназначен для демонстрации существования атмосферного 

давления. 

Прибор должен состоять из двух полушарий с прочными 

ручками. Одно из полушарий должно быть снабжено краном с 

ниппелем. 

Шар Паскаля Предназначен для демонстрации равномерной передачи 

давления, производимого на жидкость в замкнутом сосуде, и 

подъема жидкости под действием атмосферного давления. 

Должен состоять из цилиндра, поршня со штоком и ручкой и 

полого шара с несколькими отверстиями. Шар должен 

соединяться с цилиндром посредством резьбы и может быть 

легко отделен от него. 

Длина стеклянного цилиндра 250 мм, диаметр 25 мм. 

Диаметр шара 60 мм. 

Габаритные размеры прибора 395x75x50 мм. 

Прибор должен быть обеспечен рекомендациями по 

использованию 

Приборы демонстрационные. Молекулярная физика 

Комбинированный 

датчик абсолютного 

давления и температуры 

Должен быть совместим с преобразователем-сигнала USB (см. 

П.ЗЗ). Должен одновременно измерять абсолютное давление в 

диапазоне не  уже, чем от 0 до 700 кПа с точностью не хуже ±2 

кПа и разрешением не менее 0.1 кПа и повторяемостью не хуже 

1 кПа и температуру в диапазоне не уже, чем от -10 до 70 С с 

точностью ±0.5 °С. Должен быть оснащен быстроразъемным 

соединителем. 

В комплекте с датчиком должны поставляться: 

набор штуцеров с быстроразъемными соединителями и гибкой 

трубкой 
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щуп для измерения температуры выполненный в виде гибкого 

проводника длиной не менее 1 м, имеющего разъем для 

подключения к гнезду на корпусе датчика с одной стороны, и 

чувствительный элемент с малой тепловой массой с другой 

стороны 

пластиковый шприц емкостью не менее 60 см3 

- кабель расширения, оборудованный разъемами, 

исключающими возможность неправильного подключения 

датчика к преобразователю сигнала USB. 

Прибор для изучения 

газовых законов с 

помощью компьютера 

Должен обеспечивать одновременное измерение температуры и 

давление в закрытом сосуде переменного объема. Должен быть 

совместим с комбинированным датчиком абсолютного 

давления и температуры (п.63). Должен состоять из основания с 

встроенным быстроразъемным штуцером и термисторным 

измерителем температуры, и шприцом специальной 

конструкции с ограничителем хода поршня, устанавливаемым 

на основание. 

Набор из 5 цилиндров для 

изучения теплоемкости 

Должен состоять из пяти цилиндрических тел, выполненных из 

алюминия, латуни, нержавеющей стали, цинка, меди - каждое 

массой по 80 г. размеры которых согласованы с размером 

внутреннего стакана калориметра лабораторного. 

Калориметр 

лабораторный 

Используется совместно с набором цилиндров для изучения 

теплоемкости (п.65). 

Прибор для 

демонстрации 

теплопроводности 

Должен быть изготовлен в форме массивного стального бруска 

в виде шестигранника, в котором должны быть закреплены пять 

металлических стержней и рукоятка. Стержни должны быть 

изготовлены из разных металлов, их концы, как и рукоятка, 

должны быть запрессованы в грани бруска. На поверхности 

бруска рядом с каждым из стержней должны быть выбиты 

буквы, обозначающие металл, из которого он изготовлен. На 

свободных концах стержней должны быть выполнены лунки 

одинакового размера. 

Цилиндры свинцовые со 

стругом 

Цилиндры предназначены для демонстрации взаимного 

притяжения между атомами твердых тел на примере сцепления 

свинцовых цилиндров. В состав комплекта должны входить два 

одинаковых цилиндра и струг. 

Набор для опытов для 

изучения тепловых 

явлений 

Набор предназначен для проведения опытов по изучению 

тепловых явлений, законов молекулярнокинетической теории и 

термодинамических начал с использованием датчиков 

температуры и компьютерного измерительного блока для 

прямого сравнения теплофизических характеристик различных 

тел и процессов. Набор должен обеспечить проведение не менее 

10 демонстрационных экспериментов: превращение 

механической энергии во внутреннюю энергию при ударе; 

изменение внутренней энергии за счет работы сил трения и при 

сжатии и расширении газа; теплопроводность; конвекция; 

перенос энергии излучением; количество теплоты и удельная 

теплоемкость; удельная теплота сгорания топлива; плавление и 

отвердевание кристаллических тел; испарение и кипение 

жидкости. Набор должен содержать электронные 

измерительные приборы, устройства и принадлежности, 

необходимые для проведения демонстрационных 
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экспериментов. Набор должен быть обеспечен рекомендациями 

по использованию. 

Термометр электронный Термометр предназначен для измерения и цифровой индикации 

температуры различных сред: 

диапазон измерений, °С -50+200; 

дискретность индикации, °С 0.1; 

погрешность измерения, °С ±0,3; 

длина измерительного щупа, мм, не менее 100; 

питание от батареи; 

цифровая индикация; 

индикация о замене батарей. 

Трубка Ньютона Прибор предназначен для демонстрации падения различных тел 

в разреженном воздухе. 

Трубка должна быть изготовлена из прозрачного материала и 

снабжена вентилем. Внутрь трубки должны быть помещены 3 

различных тела. 

Габариты прибора: длина трубки не менее 900 мм; внешний 

диаметр не более 60 мм; внутренний диаметр 54 мм. 

Прибор должен быть обеспечен рекомендациями по 

использованию. 

Манометр жидкостный 

демонстрационный 

Манометр предназначен для демонстрации устройства и 

принципа действия открытого жидкостного манометра, а также 

для измерения давления выше и ниже атмосферного. Манометр 

должен содержать изогнутую стеклянную трубку U-образной 

формы с открытыми концами, стойку со шкалой, подставку, 

резиновую трубку и тройник с пробкой. Прибор должен быть 

обеспечен рекомендациями по использованию. 

Приборы демонстрационные. Электродинамика и Электричество 

Комплексный набор по 

электричеству 

Набор предназначен для выполнения не менее 15 

экспериментов по следующей тематике: изучение зависимости 

сопротивления полупроводника от температуры; изучение 

зависимости сопротивления полупроводника от освещенности; 

односторонняя проводимость полупроводникового диода; 

изучение светодиода; устройство транзистора; ключевой режим 

работы транзистора; усиление электрического сигнала 

транзистором; действие фотореле; действие термореле; 

источник тока на основе полупроводникового фотоэлемента; 

«Ток в вакууме», а также экспериментов по изучению 

зависимости сопротивления металла от температуры и 

зависимости интенсивности теплового излучения от 

температуры. 

Набор должен содержать модули светочувствительных 

полупроводниковых элементов, съемные модули с магнитным 

креплением с вакуумной лампой, реостатом, источником 

питания, цифровые вольтметр, амперметр и др. 

вспомогательные устройства, необходимые для проведения 

экспериментов. Измерители гока и напряжения должны быть 

установлены на съемные модули с магнитным креплением. 

Набор должен быть обеспечен рекомендациями по 

использованию. 

Комбинированный 

датчик тока и напряжения 

Должен обеспечивать одновременное измерение тока и 

напряжения в опытах по постоянному и переменному 
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электрическому току. Оба измерительных входа (тока и 

напряжения) должны быть защищены от перегрузки с помощью 

автоматических предохранителей. Должна быть предусмотрена 

звуковая индикация перегрузки при превышении силы тока в 1 

А. После возврата тока к нормальному значению 

автоматический предохранитель должен восстанавливать 

соединение. Должен быть совместим с преобразователем 

сигнала USB (см. П.ЗЗ). 

Диапазон измерения напряжения не уже: ±10 В, разрешение не 

менее 0.005 В Диапазон измерения тока не уже: ±1 А, 

разрешение не менее 500 мкА 

Набор из 5 проводов со 

штекерами черного цвета 

Должен состоять не менее чем из 5 (пяти) изолированных 

проводов длиной не менее /3 см оканчивающихся безопасными 

шлейфовыми соединителями со штекерами диаметром 4 мм. 

Набор проводов с 

зажимами 

(10 шт) 

В наборе должно быть не менее 10 изолированных проводов 

длинное не менее 30 см, оканчивающиеся с обоих сторон 

пружинными зажимами. 

Лампа на подставке Должна состоять из пластмассового основания выполненного в 

виде диска, на котором установлены два подпружиненных 

металлических контакта для крепления проводников и гнездо 

для установки миниатюрной лампы накаливания, а также лампы 

с винтовым цоколем рассчитанной на напряжение 7,5В / 0,22 А. 

Набор резисторов Должен состоять не менее чем из 10 резисторов следующих 

номиналов: 10 Ом 100 Ом, 330 Ом, 560 Ом, 

1000 Ом, 3300 Ом, 10 кОм, 22 кОм, 100 кОм, 220 кОм, 330 кОм 

Конденсатор 1 Ф Должен иметь форму цилиндра диаметром не менее 4,5 см и 

высотой не менее 1,5 см, с одной стороны которого контакты 

для подключения проводов. Должен иметь емкость 1 Фарад и 

быть рассчитан на напряжение 5В. 

Держатель батарей типа 

D 

Должен быть изготовлен из пластмассы и иметь ложементы для 

установки не менее четырех элементов питания 

цилиндрической формы типа "D" (обозначаемых также R20 или 

373),каждый из которых имеет контакт, выполненный в виде 

конусной пружины у отрицательного полюса, соединенные 

последовательно таким образом, чтобы при установке всех 

элементов обеспечить суммарное напряжение питания 6В. 

Отрицательный контакт последнего ложемента должен 

оканчиваться гибким проводом черного цвета длиной не менее 

15 см. Положительный контакт первого ложемента должен 

оканчиваться гибким проводом красного цвета длиной не менее 

15 см. Свободные концы проводов должны быть облужены на 

длину не менее 8 мм. 

Набор из двух 

стержневых магнитов 

сплава Al-Ni-Co 

Должен состоять из двух полосовых магнитов из сплава Al-Ni-

Co размером не менее 150x13x5 мм каждый. Магниты должны 

быть упакованы в защитный пластмассовый футляр. 

Панель для изучения 

взаимной конфигурации 

магнитных полей 

Должна быть выполнена в форме планшета, основанием 

планшета должна быть прозрачная пластина прямоугольной 

формы, в которой должны быть запрессованы стальные стержни 

с заостренными концами. Стержни должны быть закреплены на 

одинаковом расстоянии друг от друга в одиннадцать рядов по 

шестнадцать штук в каждом. На стержни должны быть 

насажены стрелки, изготовленные из магнитотвердой стали. В 
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центре стрелок запрессованы подпятники, которыми они и 

насаживаются на стержни так, что могут свободно вращаться. 

Один из концов стрелки должен иметь вид острия, второй 

выполнен в виде дуги. Стрелки должны быть намагничены так, 

что в магнитном поле Земли их острия указывают на северный 

полюс. По углам основания должны быть установлены стойки, 

к которым крепится прозрачная крышка планшета, 

предохраняющая стрелки от соскакивания со стержней. Всего 

должно быть ^ установлено не менее 172 стрелок с расстоянием 

между ними не более 12 мм. Размер планшета не менее 115 х 

150 мм. 

Катушка (200 витков) Должна состоять их пластмассового каркаса с 400 витками 

медного провода диаметром 0,65 мм в лаковой изоляции, концы 

которого выведены к гнездам, совместимым с проводами из 

набора из 5 проводов со штекерами черного цвета. На 

поверхности каркаса должно быть указано количество витков. 

Электрометры с 

 принадяежностями 

Электрометры должны обеспечивать выполнение не менее 5 

демонстрационных экспериментов по электростатике: 

обнаружение электрических зарядов; распределение зарядов на 

поверхности проводника; делимость электрического заряда; 

измерение разности потенциалов; электростатическая 

индукция; электрическая емкость плоского конденсатора. 

Комплект должен содержать не менее 2 электрометров, не менее 

3 полых металлических шаров (два одинаковых большого 

диаметра и один малого), не менее 2 конденсаторных дисков, не 

менее 2 заостренных стержней круглого сечения, шарик и 

проводник на изолирующих ручках. Диаметр больших полых 

шаров не менее 100 мм; диаметр малого полого шара не менее 

50 мм; диаметр конденсаторных дисков не менее 100 мм; 

диаметр пробного шарика не менее 20 мм; длина проводника на 

изолирующих ручках не менее 250 мм. 

Машина электрофорная Предназначена для получения больших зарядов и высоких 

разностей потенциалов при постановке демонстрационных 

опытов по электростатике. 

Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см 31*21*36 

Вес, кг, не более 2,1 

В комплект должны входить: машина.электрофорная -1 шт., 

ручка приводная - 1 шт., руководство по эксплуатации -1 шт. 

Набор спектральных 

трубок с источником для 

их зажигания 

Набор предназначен для наблюдения линейчатых спектров 

разреженных газов. 

Набор должен содержать не менее трех трубок е газом, одна из 

которых должна быть заполнена водородом. Каждая трубка 

должна состоять из цилиндрических баллончиков, соединенных 

между собой капилляром. В баллончиках должны быть 

укреплены электроды. 

Для зажигания разряда в любой из трубок должен 

использоваться источник питания, имеющий следующие 

технические характеристики: питание - 220 В; 

высокочастотное напряжение до 3 кВ; разрядный ток до 1 мА. 

Комплект «Султаны 

электрические» 

Султаны предназначены для демонстрации взаимодействия 

заряженных тел и расположения силовых линий 1 

электрических полей одно и двухточечных одноименных и 
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разноименных зарядов. Комплект должен содержать два 

одинаковых султана, каждый из которых должен состоять из 

металлического стержня круглого сечения, набора тонких 

бумажных лент и двух металлических дисков. Цвет бумажных 

лент султанов должен быть разным. 

Маятники 

электростатические(пара) 

Маятники предназначены для демонстрации 

электростатического взаимодействия тел и должны 

обеспечивать проведение следующих демонстраций: 

обнаружение заряда электростатическими маятниками; два рода 

зарядов и их взаимодействие. 

Штативы изолирующие 

(пара) 

Штативы предназначены для крепления к нему металлических 

проводников и приспособлений при проведении 

демонстрационных опытов, должны использоваться совместно 

с султанами электрическими, электростатическими маятниками 

и пр. Комплект поставки;. 

Штатив изолирующий (белый), шт 1; 

Штатив изолирующий (черный), шт 1; 

Паспорт, экз 1. 

Технические характеристики: 

Основные размеры штативов, мм, не более: 

длина 265. 

диаметр наружный 14. 

основание 90x110. 

Диаметр отверстия в штативах, мм ... .4,2. 

Штативы предназначены 

для крепления к нему 

металлических 

проводников и 

приспособлений при 

Палочки предназначены для получения положительных и 

отрицательных электрических- зарядов и проведения 

демонстрационных опытов по электростатике. Палочки должны 

иметь форму цилиндра, длиной от 200 до 250 мм, диаметром в 

пределах 12-15 мм. Комплект должен быть обеспечен 

рекомендациями по использованию. 

Звонок электрический 

демонстрационный 

Звонок предназначен для демонстрации устройства и принципа 

действия электрического звонка. Звонок должен быть собран на 

панели из прозрачного пластика для наглядности при изучении 

особенностей конструкции. Питание звонка от источника 

постоянного напряжения, не более 12 В. 

Комплект полосовых и 

дугообразных магнитов 

Комплект предназначен для проведения демонстрационных 

экспериментов по магнетизму и электромагнетизму. Магниты 

должны представлять собой намагниченные стальные бруски U-

образной (1 шт.) и прямоугольной (не менее 2 шт.) формы с 

двухцветной окраской. 

Катушка Томсона Прибор предназначен для проведения опытов по демонстрации 

индуктивных явлений переменного тока. Комплект поставки: 

плоская катушка с лампочкой на каркасе 1 шт. 

сердечник из трансформаторной стали 1 шт. 

Прибор должен представлять собой учебный трансформатор с 

незамкнутым сердечником, у которого вторичная обмотка 

отделена от прибора; она надевается или приближается к 

прибору только в момент проведения опыта. Вторичная обмотка 

должна представлять собой плоскую катушку, укрепленную на 

деревянный каркас, на котором находится лампа накаливания. 

Технические характеристики: 

номинальное напряжение питания, В 42 
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Потребляемая мощность, ВА, не более 60 

Количество витков катушки Томсона 750 

Количество витков плоской катушки 40 

Режим  размеры в сборе, мм 240x120x170 

Масса в сборе не более, кг 0,7работы (кратковременный), мин, 

не более 2 

Номинальное напряжение лампы накаливания, В. 3,5 

Габаритные  

 

Конденсатор раздвижной Прибор предназначен для демонстрации применения 

электростатической индукции для получения 

электростатических зарядов и основных опытов, 

демонстрирующих устройство и действие конденсатора. 

Технические характеристики: 

Габаритные размеры, мм, не более 300x150x280 

Размер пластин раздвижного конденсатора, мм, не более 

100x100 

Размер диэлектрика (стеклянной пластины) мм, не более 

100x100. 

Прибор должен быть совместим со штативами изолирующими 

(см. п. 90). 

Комплект катушек 

дроссельных 

Комплект предназначен для демонстрации медленных 

затухающих и незатухающих электрических колебаний и для 

опытов по электромагнетизму и электромагнитной индукции. 

Технические характеристики: 

Внешняя катушка диаметр каркаса, мм 90 высота, мм 70 

индуктивность, Гн 1+5 % 

Внутренняя катушка диаметр каркаса, мм 24 высота, мм 60 

Сердечник 

общая длина стержня, мм 200 длина металлической части, мм 

100 диаметр стержня, мм 13 

Катушки должны иметь цилиндрическую форму. На верхней 

панели должны быть контакты для подключения прибора в 

электрическую цепь. 

Стержень должен быть сделан из стали и снабжен ручкой из 

эбонита. Размеры каркаса катушки должны быть согласованы с 

сечением сердечника. 

Прибор для 

демонстрации вращения 

рамки в магнитном поле. 

Прибор предназначен принципа действия электродвигателя 

постоянного тока, возникновения индукционного тока при 

пересечении магнитного поля Земли замкнутым проводником. 

Технические характеристики: 

Размеры рамки - не более 140x180 мм -Число витков обмотки 

рамки - не менее 25 

Рабочее напряжение рамки, не более - 4 В. 

-Габаритные размеры прибора - 240x150x180 мм -Масса 

прибора-не более 0,5 кг 

Приборы демонстрационные. Оптика 

Набор по геометрической 

оптике 

Должен включать зеркало с тремя гранями не менее 6x1.5см 

каждая - плоской, выпуклой и вогнутой радиусом 12.5см; 

собирающую и рассеивающую цилиндрические линзы с 

радиусом кривизны 12.7 см, толщиной 3.8 см, высотой 5.7 см 

изготовленные из акрилового стекла с показателем 
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преломления 1.49; пластину со скошенными гранями с углами 

при вершинах 90°, 90°, 45°, 135° и размерами сторон 3.2 см, 3.2 

см, 6.4 см, 4.5 см толщиной 2,5 см из акрилового стекла с 

показателем преломления 1.49; комбинированную 

собирающую/рассеивающую/плосковыпуклую водяную линзу 

с радиусами кривизны 5 и 3 см, высотой 5.1 см, толщиной 2.7 см 

уложенные в футляр с ложементом из вспененного пластика 

Осветитель оптический Должен обеспечивать использование в качестве точечного 

источника, для проецирования изображения мишени, в качестве 

источника красного, зеленого и синего цвета, или как одно-, 

трех- или пятилучевой осветитель. Мощность лампы не менее 

10 Вт. В комплект должен входить адаптер питания 220/12 В. 

Габариты не более 16 х 10 х 9 см. Должен быть совместим с 

набором по геометрической оптике, набором собирающих линз 

и набором адаптеров для установки оптических элементов. 

Набор собирающих линз Комплектность; 

Собирающая линза из стекла с фокусным расстоянием +100 мм 

в корпусе из пластмассы; 

Собирающая линза из стекла с фокусным расстоянием +200 мм 

в корпусе из пластмассы. Корпус из пластмассы имеет зажимы 

специальной формы для крепления на оптической скамье или 

адаптере; 

Собирающая линза с фокусным расстоянием+250 мм; 

Рассеивающая линза с фокусным расстоянием - 150 мм. 

Корпус из пластмассы имеет зажимы специальной формы для 

крепления на оптической скамье или адаптере. 

Экран для оптического 

изображения 

Экран для наблюдения оптических изображений предназначен 

для использования совместно с направляющей. 

Устанавливается в нужном месте направляющей с помощью 

защелок в нижней части или адаптера. Высота не менее 20 см. 

Ширина не менее 16,5 см. 

Адаптер для установки 

оптических элементов 

Должен позволять устанавливать и передвигать элементы 

оптических схем по поверхности направляющей из комплекта 

для опытов по кинематике и динамике прямолинейного 

движения (см. п.40), превращая ее в оптическую скамью. 

Должен содержать не менее 3-х держателей. 

Набор поляризаторов с 

держателями 

Должен состоять из двух поляризаторов помещенных в корпус 

с угловыми делениями и пластмассового держателя, 

обеспечивающего установку на оптической скамье или на 

корпусе адаптера для установки оптических элементов двух 

поляризаторов. Поляризаторы должны устанавливаться на 

одной оптической оси. Держатель должен обеспечивать поворот 

и фиксацию поляризаторов на заданном угле относительно друг 

друга. 

Комплект по волновой 

оптике 

Комплект предназначен для выполнения не менее 20 

демонстрационных экспериментов по гамма  волновой оптики: 

изучение дисперсии света в веществе; эффекты, связанные с 

разложением света в спектр; поглощение света в веществе; 

получение поляризованного излучения и его применение; 

интерференция и дифракция световых волн. Комплект должен 

содержать полупроводниковый лазер. 
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В состав комплекта должны входить оптические приборы, 

устройства и принадлежности, необходимые для проведения 

демонстрационных экспериментов. Комплект должен быть 

обеспечен рекомендациями по использованию 

Набор по флуоресценции 

демонстрационный 

Предназначен для демонстрации явления флуоресценции 

жидкостей под действием света и ультрафиолетового 

излучения. Комплект поставки: 

Пластмассовая обойма с тремя ампулами флуоресцирующих 

жидкостей (эозин, родамин, флуоресцеин) 1 шт. 

Экран с белой и черной поверхностями 1 шт. 

Габаритные размеры, мм, не более 56x104x45 

Столик подъемный Размер столика, не менее 15x15 см 

 

Материально-техническое оснащение кабинета истории 

№ Наименование имущества  Количество 

  Стол 2 

 Парты двуместные 15 

 Стулья ученические 30 

 Стулья для учителей 2 

 Доска учебная настенная 2 

 Шкаф  3 

 Компьютер 1 

 Мультимедийный проектор 1 

 Сканер 1 

 Интерактивная доска 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Наглядные пособия. 

 

№ 

Наименование количество 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

Карты. 

 

Важнейшие географические открытия и колониальные 

захваты в XV- серединеXVII 

Древнерусское государство (Киевская Русь в IX-XI в. 

Сталинградская битва 

Иностранная военная интервенция и гражданская 

война в СССР в 1919-1920 г.г. 

Вторая мировая война 1939-1945 г.г. 

 

Символика Российской Федерации 

Государственный герб Российской  Федерации 

Государственный флаг Российской  Федерации 

Портрет президента  РФ Путина В.В. 

 

Иллюстративный материал 

Славяне IX-X веков 

Сбор дани в Киевском государстве в X веке 

Ассамблея 

Борьба Петра I с реакционными заговорщиками 

Славянские верования IX-X веков  

 

Портреты историков (С.М.Соловьев, В.Н. Татищев, 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

4 

 

1 

1 

1 

1 

 

7 
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Н.М. Карамзин, Н.И. Костомаров, В.О. Ключевский, 

Е.В. Тарле, С.Д. Сказкин) 

 

 

Учебные стенды 

№ Название Кол-во 

1 Государственная символика РФ 3 

2 Информация для учащихся 1 

3 Творческие работы учащихся 1 

4 Наши земляки 1 

5 Карта «Киевская Русь в 9-начале 13 века». 2 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Оценочные и методические материалы к основной общеобразовательной программе 

среднего общего образования МБОУ «Ключевская СОШ №1» 

Предметы в 

соответствии 

с учебным 

планом 

К

л. 

Название 

программы, 

автор, год изда-

ния 

 

Учебники 

 

Методическая 

литература 

 

Контрольно-

измерительные  

материалы 

Русский язык 10 Программа 

курса «Русский 

язык». 10-11 

классы. Базовый 

уровень/ авт.-

состав. 

Н.Г.Гольцова. – 

4-е изд. – М.: 

ООО «Русское 

слово-учебник», 

2020. – 56 с. – 

(ФГОС. 

Инновационная 

школа). 

Гольцова Н.Г. 

Русский язык: 

учебник для 10-

11 классов 

общеобразовате

льных 

организаций. 

Базовый 

уровень: в 2 ч. Ч. 

1 / Н.Г. 

Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. 

Мищерина. – 8-е 

изд. -  М.: ООО 

«Русское слово - 

учебник», 2020 

– 376 с. – 

(ФГОС. 

Инновационная 

школа). 

 

 Бобылев Б.Г., 

Давыдова М.И. 

Русский язык. 

Культура речи. 

Тестовые задания. 

10-11 классы. 

Москва, 

Просвещение, 2011 

Литература 10 Программа 

общеобразовате

льных 

учреждений 

«Литература» 

под редакцией 

В.Я. Коровиной, 

М.,  

«Просвещение», 

Лебедев Ю.Ю. 

Литература.  10 

класс. Учеб.  для 

общеобразоват. 

учреждений. 

Базовый и 

профильный 

уровни. В 2ч. 

Ч.1 / 

Беляева Н. В.  

Иллюминарская 

А.Е. 

Литература. 

Методические 

рекомендации и 

поурочные 

разработки. 10 

класс : учеб. 

Беляева Н. В.  

Литература. 

Методические 

рекомендации и 

поурочные 

разработки. 10 класс 

: учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 
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2017.  

 

Ю.В.Лебедев. – 

8-е изд.,  – М.: 

Просвещение, 

2020. – 367с. 

Лебедев Ю.Ю. 

Литература.  10 

класс. Учеб.  для 

общеобразоват. 

учреждений. 

Базовый и 

профильный 

уровни. В 2ч. 

Ч.2 / 

Ю.В.Лебедев. – 

8-е изд.,  – М.: 

Просвещение, 

2020. – 368с. 

 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

углубл. уровень 

— 2-е изд. — М. 

: Просвещение, 

2021. — 735 с. 

 

углубл. уровень / Н. 

В. Беляева, 

А. Е. 

Иллюминарская. — 

2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2021. 

— 735 с. 

 

Русский 

родной язык 

10 Примерная 

программа по 

учебному 

предмету 

«Русский 

родной язык» 

для 

образовательны

х организаций, 

реализующих 

программы 

основного 

общего 

образования 

 

 Федеральный 

портал 

«Российское 

образование» 

(http://www.edu.

ru/) 

Федеральный 

центр 

электронных 

образовательны

х ресурсов 

(http://eor.edu.ru/

) 

Архив учебных 

программ 

и презентаций 

(http://www.ruse

du.ru/) 

Видеоуроки 

по школьным 

предметам 

InternetUrok.ru 

(http://internetur

ok.ru/) 

 

 

Английский 

язык 

10 Рабочая 

программа 

курса 

разработана на 

основе 

авторской 

программы: 

ПРОГРАММЫ 

М.З.Биболетова, 

Е.Е. Бабушис, 

Н.Д. Снежко 

Учебник для 10 

кл . 

общеобразовате

льных 

учреждений 

1. Книга для 

учителя к 

учебнику  для 10 

кл. 

общеобразовате

льных 

учреждений 

«Английский с 

М.З.Биболетова, Е.Е. 

Бабушис, Н.Д. 

Снежко Учебник для 

10 кл . 

общеобразовательн

ых учреждений 

«Английский с 

удовольствием». 
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курса 

английского 

языка 

«Английский с 

удовольствием» 

для 5-9 классов 

М. З. 

Биболетова, Н. 

Н. Трубанева. — 

М.: Дрофа, 2017. 

«Английский с 

удовольствием»

. Издательство 

«Титул», 2013 

удовольствием» 

М.З.Биболетово

й,  Е.Е. Бабушис, 

Н.Д. Снежко; 

издательство « 

Титул», 2012 

2. 

Аудиоприложен

ие к УМК для 

учащихся 10 

классов  

общеобразовате

льных 

учреждений 

Издательство 

«Титул», 2013 

Английский 

язык 

11 Рабочая 

программа 

курса 

разработана на 

основе 

авторской 

программы: 

ПРОГРАММЫ 

курса 

английского 

языка 

«Английский с 

удовольствием» 

для 5-9 классов 

М. З. 

Биболетова, Н. 

Н. Трубанева. — 

М.: Дрофа, 2017. 

М.З.Биболетова, 

Е.Е. Бабушис, 

Н.Д. Снежко 

Учебник для 11 

кл . 

общеобразовате

льных 

учреждений 

«Английский с 

удовольствием»

. Издательство 

«Титул», 2013 

1. Книга для 

учителя к 

учебнику  для 11 

кл. 

общеобразовате

льных 

учреждений 

«Английский с 

удовольствием» 

М.З.Биболетово

й,  Е.Е. Бабушис, 

Н.Д. Снежко; 

издательство « 

Титул», 2012 

2. 

Аудиоприложен

ие к УМК для 

учащихся 11 

классов  

общеобразовате

льных 

учреждений 

М.З.Биболетова, Е.Е. 

Бабушис, Н.Д. 

Снежко Учебник для 

11 кл . 

общеобразовательн

ых учреждений 

«Английский с 

удовольствием». 

Издательство 

«Титул», 2013 

Немецкий 

язык 

10 Немецкий язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

«Вундеркинды 

Плюс». 10—11 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и 

углубл. уровни / 

М. А. Лытаева. 

— 2-е изд. — М. 

Учебник: 

Немецкий язык 

(Вундеркинды 

Плюс). 10 класс: 

Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений: 

базовый и 

углубл. уровни / 

— Радченко О. 

А., Лытаева М. 

А., Гутброд О.В. 

М.: 

Просвещение, 

2020г  

Книга для 

учителя. 

Немецкий язык. 

(Вундеркинды 

Плюс). 10 класс: 

учеб. пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и 

углубл. уровни / 

М. А. Лытаева. – 

М.: 

Просвещение, 

2021.  

--- 
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: Просвещение, 

2021. — 104 с. 

— 

(Вундеркинды 

Плюс). — ISBN 

978-5-09-

078984-4. 

  

Аудиокурс 

«Вундеркинды 

Плюс». 

Радченко О.А., 

Лытаева М. А. 

Немецкий язык. 

11 класс. 

 

Немецкий 

язык 

11 Немецкий язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

«Вундеркинды 

Плюс». 10—11 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и 

углубл. уровни / 

М. А. Лытаева. 

— 2-е изд. — М. 

: Просвещение, 

2021. — 104 с. 

— 

(Вундеркинды 

Плюс). — ISBN 

978-5-09-

078984-4. 

Учебник: 

Немецкий язык 

(Вундеркинды 

Плюс). 11 класс: 

Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений: 

базовый и 

углубл. уровни / 

— Радченко О. 

А., Лытаева М. 

А., Гутброд О.В. 

М.: 

Просвещение, 

2020г  

 

Книга для 

учителя. 

Немецкий язык. 

(Вундеркинды 

Плюс). 11 класс: 

учеб. пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и 

углубл. уровни / 

М. А. Лытаева. – 

М.: 

Просвещение, 

2021.  

 

Аудиокурс 

«Вундеркинды 

Плюс». 

Радченко О.А., 

Лытаева М. А. 

Немецкий язык. 

11 класс. 

 

---- 

Французский 

язык 

11  Французский 

язык: учеб. фр. 

яз. для 10-11 кл, 

общеобразоват.  

учреждений/ 

Е.Я.Григорьева, 

Е.Ю.Горбачева,  

М.Р.Лисенко. - 

10-е изд. - М.: 

Просвещение, 

2012. 

Французский 

язык. Книга для 

учителя. 10—11 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

Е. Я. 

Григорьева. — 

3-е изд., дораб. 

— М. : 

Просвещение, 

2015. 

 

Алгебра  10 Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа. 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа. 10 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Дидактические 
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Сборник 

рабочих 

программ. 10—

11 классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и 

углубл. уровни / 

[сост. Т. А. 

Бурмистрова]. 

— 2-е изд., 

перераб. — М. : 

Просвещение, 

2018. — 143 с. 

класс : учеб. для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и 

углубл. уровни / 

[С. М. 

Никольский, М. 

К. Потапов, Н. 

Н. Решетников, 

А. В. Шевкин]. – 

7-е изд. – М. : 

Просвещение, 

2019. – 432 с. 

Методические 

рекомендации. 

10 класс : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

М. К. Потапов, 

А. В. Шевкин. 

— М. : 

Просвещение, 

2013. — 191 с. : 

ил. — (МГУ — 

школе) 

материалы. 10 класс 

: учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и углубл. 

уровни / М. К. 

Потапов, А. В. 

Шевкин. – 10-е изд. – 

М. : Просвещение, 

2017. – 159 с. 

Геометрия  10 Геометрия. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 10—

11 классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и 

углубл. уровни / 

[сост. Т. А. 

Бурмистрова]. 

— 3-е изд., доп. 

— М. : 

Просвещение, 

2019. — 159 с. 

Геометрия. 10-

11 классы : учеб. 

для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и 

углубл. уровни / 

[Л. С. Атанасян 

и др.]. – 7-е изд., 

перераб. и доп. – 

М. : 

Просвещение, 

2019. – 287 с. 

Геометрия. 

Поурочные 

разработки. 

10—11 классы : 

учеб. пособие 

для 

общеобразоват. 

органи заций / 

С. М. Саакян, В. 

Ф. Бутузов. — 

М. : 

Просвещение, 

2017. — 2-е изд., 

перераб. — 232 

с. : ил. (МГУ — 

школе). 

Геометрия. 

Контрольные 

работы. 10-11 

классы  : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый уровень / М. 

А. Иченская. – М. : 

Просвещение, 2019. 

– 64 с. 

Алгебра  11 Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа. 

Сборник 

рабочих 

программ. 10—

11 классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и 

углубл. уровни / 

[сост. Т. А. 

Бурмистрова]. 

— 2-е изд., 

перераб. — М. : 

Просвещение, 

2018. — 143 с. 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа. 11 

класс : учеб. для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и 

углубл. уровни / 

[С. М. 

Никольский, М. 

К. Потапов, Н. 

Н. Решетников, 

А. В. Шевкин]. – 

7-е изд. – М. : 

Просвещение, 

2020. – 464 с. 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа. 

Методические 

рекомендации. 

11 класс : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

М. К. Потапов, 

А. В. Шевкин. 

— М. : 

Просвещение, 

2013. — 256 с. : 

ил. — (МГУ — 

школе). 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Дидактические 

материалы. 11 класс 

: учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и углубл. 

уровни / М. К. 

Потапов, А. В. 

Шевкин. – 9-е изд. – 

М. : Просвещение, 

2017. – 189 с. 
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Геометрия  11 Геометрия. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 10—

11 классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и 

углубл. уровни / 

[сост. Т. А. 

Бурмистрова]. 

— 3-е изд., доп. 

— М. : 

Просвещение, 

2019. — 159 с. 

Геометрия. 10-

11 классы : учеб. 

для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и 

углубл. уровни / 

[Л. С. Атанасян 

и др.]. – 7-е изд., 

перераб. и доп. – 

М. : 

Просвещение, 

2019. – 287 с. 

Геометрия. 

Поурочные 

разработки. 

10—11 классы : 

учеб. пособие 

для 

общеобразоват. 

органи заций / 

С. М. Саакян, В. 

Ф. Бутузов. — 

М. : Про све 

щение, 2017. — 

2-е изд., 

перераб. — 232 

с. : ил. (МГУ — 

школе). 

Геометрия. 

Контрольные 

работы. 10-11 

классы  : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый уровень / М. 

А. Иченская. – М. : 

Просвещение, 2019. 

– 64 с. 

История 10 Всеобщая 

история: 

Программа 

История. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 

Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 

10 класс: 

учебное  

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций : 

базовый 

уровень и 

углубленный 

уровни/ М. Л. 

Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. 

О. Сороко-

Цюпа. — М. : 

Просвещение, 

2020 

История России: 

программы 

Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование 

Всеобщая 

история 

1.Сороко-Цюпа 

О. С., Сороко-

Цюпа А. О. 

История. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 10 кл.: 

базовый и 

углубленный 

уровни: учебник 

для 

общеобразовате

льных 

организаций/ 

О.С. Сороко-

Цюпа, А.О. 

Сороко-Цюпа; 

под ред. 

А.А.Искендеров

а. — М: 

Просвещение, 

2021. 

История России: 

Горинов М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. 

и др. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. 

Базовый и 

углубленный 

Всеобщая 

история  

1.История. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 

Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 

10 класс: 

учебное  

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций : 

базовый 

уровень и 

углубленный 

уровни/ М. Л. 

Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. 

О. Сороко-

Цюпа. — М. : 

Просвещение, 

2020 

История России: 

Андреевская 

Т.П. История 

России. 

Поурочные 

рекомендации. 

10 класс. 

Всеобщая история  

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 10 

класс: учебное  

пособие для 

общеобразовательн

ых организаций : 

базовый уровень и 

углубленный 

уровни/ М. Л. 

Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — М. 

: Просвещение, 2020 

 

История России: 

Артасов И.А. 

Контрольные 

работы 10 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательн

ых организаций— 

М. : Просвещение, 

2017. 
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курса «История 

России». 6—10 

классы . 

Авторы: 

Данилов А.А., 

Журавлева О.Н., 

Барыкина И.Е.-4 

–е изд., перераб. 

: учеб. пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций /А. 

А. Данилов, О. 

Н. Журавлева, 

И. Е. Барыкина. 

— М. : 

Просвещение, 

2020. 

уровни.  В 3-х 

частях/[ М.М. 

Горинов и др.]; 

под ред. А.В. 

Торкунова.- М.: 

Просвещение, 

2020. 

 

Пособие для 

учителей 

общеобразовате

льных 

организаций -М. 

: Просвещение, 

2017. 

 

История 11 История. 

История России. 

С древнейших 

времён до 1914 

г. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 

11 класс: 

учебное пособие 

для 

общеобразовате

льных 

организаций: 

углублённый 

уровень / Т. В. 

Коваль, Н. С. 

Борисов, А. А. 

Левандовский. 

— М.: 

Просвещение, 

2021. —240 с.  

 

История. 

История России. 

С древнейших 

времён до 1914 

г. Учебник для 

общеобразовате

льных 

организаций. 11 

класс: 

углублённый 

уровень / Н. С. 

Борисов, А. А. 

Левандовский. 

— М.: 

Просвещение, 

2021.  

 

История. 

История России. 

С древнейших 

времён до 1914 

г. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 

11 класс: 

учебное пособие 

для 

общеобразовате

льных 

организаций: 

углублённый 

уровень / Т. В. 

Коваль, Н. С. 

Борисов, А. А. 

Левандовский. 

— М.: 

Просвещение, 

2021.  

 

История. История 

России. С 

древнейших времён 

до 1914 г. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 11 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательн

ых организаций: 

углублённый 

уровень / Т. В. 

Коваль, Н. С. 

Борисов, А. А. 

Левандовский. — 

М.: Просвещение, 

2021 

Обществозна

ние 

10 Обществознани

е. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

разработки. 

Авторы: 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю, Аверьянов 

Ю.И. и др.10 

Обществознани

е 10 класс. 

Учебник для 

общеобразовате

льных 

организаций. 

Базовый 

уровень./  [Л.Н. 

Боголюбов и 

др.]; под 

Рабочая 

программа. 

Поурочные 

разработки. 

Обществознани

е. Авторы: 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю., 

Аверьянов Ю.И. 

Котова О.А., 

Лискова Т.Е. 

Обществознание. 

Тетрадь-тренажер. 

10 класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовательн

ых организаций.  

Базовый уровень.- 

М.: Просвещение, 
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класс.: учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций: 

базовый 

уровень/ 

[Боголюбов 

Л.Н. и др]. - М.: 

Просвещение, 

2020 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова, 

А.Ю. 

Лазебниковой.-

2- е изд. - М.: 

Просвещение, 

2020. 

и др.10 класс.: 

учебное пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый 

уровень/ 

[Боголюбов 

Л.Н. и др]. - М.: 

Просвещение, 

2020. 

2017 

 

Обществозна

ние 

11 Обществознани

е. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

разработки. 

Авторы: 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю, Аверьянов 

Ю.И. и 

др.11класс.: 

учебное пособие 

для 

общеобразовате

льных 

организаций: 

базовый 

уровень/ 

[Боголюбов 

Л.Н. и др]. - М.: 

Просвещение, 

2020 

Обществознани

е 11 класс. 

Учебник для 

общеобразовате

льных 

организаций. 

Базовый 

уровень./  [Л.Н. 

Боголюбов и 

др.]; под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова, 

А.Ю. 

Лазебниковой.-

2- е изд. - М.: 

Просвещение, 

2020. 

 

Рабочая 

программа. 

Поурочные 

разработки. 

Обществознани

е. Авторы: 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю., 

Аверьянов Ю.И. 

и др.11 класс.: 

учебное пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый 

уровень/ 

[Боголюбов 

Л.Н. и др]. - М.: 

Просвещение, 

2020. 

 

Котова О.А., 

Лискова Т.Е. 

Обществознание. 

Тетрадь-тренажер. 

11 класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовательн

ых организаций.  

Базовый уровень.- 

М.: Просвещение, 

2017 

 

Право 10 Рабочая 

программа 

составлена на 

основе 

программы 

«Право. 10-11 

классы: Рабочие 

программы/ 

сост. Е. К. 

Калуцкая, М.: 

Дрофа, 2017» 

 

Право. 10 - 11кл. 

Базовый и 

углублённый 

уровни: 

учебник/ А.Ф. 

Никитин, Т.И. 

Никитина. – М.: 

Дрофа, 2020. 

 

Методическое 

пособие к 

учебнику А.Ф. 

Никитин, Т.И. 

Никитина 

«Право. 10 - 11 

кл. Базовый и 

углублённый 

уровни»/ А.Ф. 

Никитин, Т.И. 

Никитина. – М.: 

Дрофа, 2016. 

 

 

Право. Базовый и 

углублённый 

уровни. 10 кл.: 

рабочая тетрадь к 

учебнику А.Ф. 

Никитин, Т.И. 

Никитина «Право. 

10 кл. Базовый и 

углублённый 

уровни»/ А.Ф. 

Никитин, Т.И. 

Никитина. – М. : 

Дрофа, 2016 

Право 11 Рабочая 

программа со-

ставлена на 

Право. 10 - 11кл. 

Базовый и 

углублённый 

Методическое 

пособие к 

учебнику А.Ф. 

Право. Базовый и 

углублённый 

уровни. 11 кл.: 
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основе про-

граммы «Право. 

10-11 классы: 

Рабочие 

программы/ 

сост. Е. К. 

Калуцкая, М.: 

Дрофа, 2017» 

уровни: 

учебник/ А.Ф. 

Никитин, Т.И. 

Никитина. – М.: 

Дрофа, 2020. 

Никитин, Т.И. 

Никитина 

«Право. 10 - 11 

кл. Базовый и 

углублённый 

уровни»/ А.Ф. 

Никитин, Т.И. 

Ники-тина. – 

М.: Дрофа, 2016. 

 

рабочая тетрадь к 

учебнику А.Ф. 

Никитин, Т.И. Ни-

китина «Право. 11 

кл. Базовый и 

углублённый 

уровни»/ А.Ф. 

Никитин, Т.И. 

Никитина.– М. : 

Дрофа, 2016 

География 10 Рабочая 

программа 

курса 

разработана на 

основе 

авторской 

программы А.И. 

Алексеева, Е.К. 

Липкиной, В.В. 

Николиной: 

Программы 

среднего 

общего 

образования. 

География. 10-

11классы. 

Концентрически

й курс  Рабочие  

программы.  

География 6-9 

классы. 10-

11классы. 

Издательство 

«Просвещение». 

2019 год 

География.  

Современный 

мир. 10 класс 

учебник  для 

общеобразовате

льных 

учреждений  / 

Ю.Н. Гладкий, 

В.В.  Николина.   

Издательство 

«Просвещение». 

2020 г. 

1.Н.О. 

Верещагина, 

В.Д. Сухоруков. 

Методическое 

пособие к 

учебнику Ю.Н. 

Гладкий, В.В.  

Николина 

«География: 

Современный 

мир. 10-11 

класс» 

2. Поурочные 

разработки 10-

11 класс. Н.О. 

Верещагина, 

В.Д. Сухоруков. 

2018г. 

Издательство 

«Просвещение». 

2018г. 

3. Ю.Н. 

Гладкий, В.В. 

Николина 

«География. 

Мой тренажёр. 

10-11 класс» 

Издательство 

«Просвещение» 

2013г. 

Н.О. Верещагина, 

В.Д. Сухоруков. 

География. 

«Конструктор 

текущего 

контроля».10-11 

класс. Издательство 

«Просвещение». 

2014г 

География 11 Рабочая 

программа 

курса 

разработана на 

основе 

авторской 

программы А.И. 

Алексеева, Е.К. 

Липкиной, В.В. 

Николиной: 

Программы 

География.  

Современный 

мир. 10 класс 

учебник  для 

общеобразовате

льных 

учреждений  / 

Ю.Н. Гладкий, 

В.В.  Николина.   

Издательство 

«Просвещение». 

1.Н.О. 

Верещагина, 

В.Д. Сухоруков. 

Методическое 

пособие к 

учебнику Ю.Н. 

Гладкий, В.В.  

Николина 

«География: 

Современный 

мир. 10-11 

Н.О. Верещагина, 

В.Д. Сухоруков. 

География. 

«Конструктор 

текущего 

контроля».10-11 

класс. Издательство 

«Просвещение». 

2014г 
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среднего 

общего 

образования. 

География. 10-

11классы. 

Концентрически

й курс  Рабочие  

программы.  

География 6-9 

классы. 10-

11классы. 

Издательство 

«Просвещение». 

2019 год 

2020 г. класс» 

2. Поурочные 

разработки 10-

11 класс. Н.О. 

Верещагина, 

В.Д. Сухоруков. 

2018г. 

Издательство 

«Просвещение». 

2018г. 

3. Ю.Н. 

Гладкий, В.В. 

Николина 

«География. 

Мой тренажёр. 

10-11 класс» 

Издательство 

«Просвещение» 

2013г. 

Физика 10 Рабочая 

программа 

составлена на 

основе 

программы 

«Физика.Рабочи

е программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

серии 

«Классический 

курс».  10-11 

классы: 

учеб.пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и 

углубл. уровни/ 

А.В.Шаталина.- 

3-еизд.- М.: 

Просвещение, 

2021. – 91 с.» 

 

Физика. 10 

класс : учеб. для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и 

углуб. Уровни  / 

Г.Я. Мякишев, 

Б.Б. Буховцев, 

Н.Н.Сотский; 

под ред. 

Н.А.Парфеньтев

ой. – 9-е изд. – 

М.: 

Просвещение, 

2021. – 432 с. 

Физика. 

Поурочные 

разработки. 10 

класс : пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций / 

Ю. А. Сауров. 

— 3-е изд., 

перераб. — М. : 

Просвещение, 

2015. — 272 с. 

—. 

 

1.Физика. 

Самостоятельные и 

контрольные 

работы. 10 класс : 

учеб.пособие для 

общеобразоват.орга

низаций : базовый и 

улубл.уровни / 

Е.С.Ерюткин, 

С.Г.Ерюткина. – 2-е 

изд. – 

М.:Просвещение, 

2019. – 95 с. 

2.Физика. Тетрадь 

для лабораторных 

работ. 10 класс : 

учеб.пособие для 

общеобразоват.орга

низаций : базовый и 

улубл.уровни / 

Н.А.Парфентьева – 

9-е изд. – 

М.:Просвещение, 

2021. – 92 с. 

 

Физика 11 Рабочая 

программа 

составлена на 

основе 

программы 

«Физика.Рабочи

е программы. 

Физика. 11 

класс : учеб. для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и 

углуб. Уровни  / 

Г.Я. Мякишев, 

Физика. 

Поурочные 

разработки. 11 

класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

1.Физика. 

Самостоятельные и 

контрольные 

работы. 11 класс : 

учеб.пособие для 

общеобразоват.орга

низаций : базовый и 
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Предметная 

линия 

учебников 

серии 

«Классический 

курс».  10-11 

классы: 

учеб.пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и 

углубл. уровни/ 

А.В.Шаталина.- 

3-еизд.- М.: 

Просвещение, 

2021. – 91 с.» 

Б.Б. Буховцев, 

В.М.Чаругин; 

под ред. 

Н.А.Парфеньтев

ой. – 9-е изд. – 

М.: 

Просвещение, 

2021. – 432 с. 

базовый и 

углубл. уровни / 

Ю. А. Сауров. 

— 4-е изд. доп. 

— М. : 

Просвещение, 

2017. — 274 с.  

улубл.уровни / 

Е.С.Ерюткин, 

С.Г.Ерюткина. – 

М.:Просвещение, 

2020. – 96 с. 

2.Физика. Тетрадь 

для лабораторных 

работ. 11 класс : 

учеб.пособие для 

общеобразоват.орга

низаций : базовый и 

улубл.уровни / 

Н.А.Парфентьева – 

10-е изд. – 

М.:Просвещение, 

2022. – 63 с. 

 

Астрономия 11 Астрономия. 

Базовый 

уровень. 11 

класс : рабочая 

программа к 

УМК 

Б.А.Воронцова-

Вельяминова, 

Е.К.Страута: 

учебно-

методическое 

пособие / 

Е.К.Страут. – 

М.:Дрофа, 2017. 

– 39 с. 

Астрономия. 

Базовый 

уровень. 11 

класс : учебник / 

Б.А.Воронцов-

Вельяминов, 

Е.К.Страут. – 5-

е изд., 

пересмотр. – М.: 

Дрофа, 2018. – 

238 с. 

Астрономия. 11 

класс. 

Методическое 

пособие к 

учебнику  

Б.А.Воронцов-

Вельяминов, 

Е.К.Страута 

«Астрономия. 

Базовый 

уровень.11 

класс» / 

М.А.Кунаш. – 

М.:Дрофа, 2018. 

– 217 с. 

Астрономия : 

Проверочные и 

контрольные 

работы. 11 кл.: 

учеб.пособие / 

Н.Н.Гомулина. – М.: 

Дрофа, 2018. – 80 с. 

Химия 10 Рабочая 

программа 

курса 

разработана на 

основе 

авторской 

программы 

М.Н. 

Афанасьевна: 

Предметная 

линия 

учебников Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. 10-11 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразовате

льных 

организаций / 

Химия. 10 класс. 

Учебник. 

Базовый 

уровень. ФГОС: 

учеб. для 

общеобразовате

льных 

учреждений / 

Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г. Фельдман – 

5-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2018 - 224 

Методическое 

пособие. Уроки 

химии, Гара 

Н.Н. 10 класс: 

учебное пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций / 

Н.Н.Гара  - 2-е 

перераб. -   М.: 

Просвещение, 

2015. 

А.М. Радецкий. 

Химия. 

Дидактический 

материал. 10-11 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень / 

А.М.Радецкий. – 6-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 2017 
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М.Н. 

Афанасьевна - 

2-е изд.доп.- М.: 

Просвещение, 

2018.  – 48 с. 

Химия 11 Рабочая 

программа 

курса 

разработана на 

основе 

авторской 

программы 

М.Н. 

Афанасьевна: 

Предметная 

линия 

учебников Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. 10-11 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразовате

льных 

организаций / 

М.Н. 

Афанасьевна - 

2-е изд.доп.- М.: 

Просвещение, 

2018.  – 48 с. 

Химия. 11 класс. 

Учебник. 

Базовый 

уровень. ФГОС: 

учеб. для 

общеобразовате

льных 

учреждений / 

Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г. Фельдман – 

5-е изд. – М.: 

Просвещение,  

2018 - 224 

Методическое 

пособие. 

Уроки химии. 

Гара Н.Н. 11 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

Н.Н.Гара  – М.: 

Просвещение, 

2009. – 93 с. 

 

А.М. Радецкий. 

Химия. 

Дидактический 

материал. 10-11 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень / 

А.М.Радецкий. – 6-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 2017 

 

Биология 10 Рабочая 

программа 

составлена на 

основе 

программы 

«Биология. 10-

11 классы: 

Рабочие 

программы/ 

сост. И.Б. 

Морзунова, 

Г.М. Пальдяева. 

– 3-е изд. 

Пересмотр.- М.: 

Дрофа, 2015» 

 

Биология. 

Общая 

биология. 10 кл. 

Базовый 

уровень: 

учебник/ В.И. 

Сивоглазов, 

И.Б. Агафонова, 

Е.Т. Захарова. – 

9-е изд., 

пересмотр. – М.: 

Дрофа, 2020. 

 

Методическое 

пособие к 

учебнику В.И. 

Сивоглазова, 

И.Б. 

Агафоновой, 

Е.Т. Захаровой 

«Биология. 

Общая 

биология. 10 кл. 

Базовый 

уровень»/ В.Н. 

Мишакова, И.Б. 

Агафонова, В.И. 

Сивоглазов. – 

М.: Дрофа, 2016. 

. 

 

Биология. Общая 

биология. Базовый 

уровень. 10 кл.: 

рабочая тетрадь к 

учебнику В.И. 

Сивоглазова, И.Б. 

Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой 

«Биология. Общая 

биология. 10 кл. 

Базовый уровень»/ 

И.Б. Агафонова, 

В.И. Сивоглазов, 

Я.В. Котелевская. – 

5-е изд., стереотип. – 

М. : Дрофа, 2018 

Биология 11 Рабочая 

программа 

составлена на 

Биология. 

Общая 

биология. 11 кл. 

Методическое 

пособие к 

учебнику В.И. 

Биология. Общая 

биология. Базовый 

уровень. 11кл.: 
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основе 

программы 

«Биология. 10-

11 классы: 

Рабочие 

программы/ 

сост. И.Б. 

Морзунова, 

Г.М. Пальдяева. 

– 3-е изд. 

Пересмотр.- М.: 

Дрофа, 2015» 

Базовый 

уровень: 

учебник/ В.И. 

Сивоглазов, 

И.Б. Агафонова, 

Е.Т. Захарова. – 

9-е изд., исп. – 

М.: Дрофа, 2021. 

 

Сивоглазова, 

И.Б. 

Агафоновой, 

Е.Т. Захаровой 

«Биология. 

Общая 

биология. 11 кл. 

Базовый 

уровень»/ В.Н. 

Мишакова, И.Б. 

Агафонова, В.И. 

Сивоглазов. – 

М.: Дрофа, 2016. 

 

рабочая тетрадь к 

учебнику В.И. 

Сивоглазова, И.Б. 

Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой 

«Биология. Общая 

биология. 11 кл. 

Базовый уровень»/ 

И.Б. Агафонова, 

В.И. Сивоглазов, 

Я.В. Котелевская. – 

4-е изд., стереотип. – 

М. : Дрофа, 2018 

Физкультура 10 1.Физическая 

культура. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников В.И. 

Ляха. 10-

11классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций/ 

В.И. Лях.- М.: 

Просвещение, 

2015.- 80с. 

2.Примерная 

рабочая 

программа. 

Физическая 

культура. 

Предметная 

линия 

учебников В.И. 

Ляха. 10-11 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций/ 

В.И. Лях.- 6-е 

издание. М.: 

Просвещение, 

2021.- 80с. 

Физическая 

культура. 10-11 

классы: учебник 

для 

общеобразовате

льных 

организаций: 

базовый 

уровень/ В.И. 

Лях .- 4-е изд.- 

М.: 

Просвещение, 

2017.- 255с.   

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 

10-11 классы: 

учеб.  пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций/ 

В.И Лях. - 

М.:Провещение, 

2017.- 191с. 

 

Физическая 

культура. Тестовый 

контроль. 10-11 

классы: для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций/ В.И. 

Лях.-  

М.:Провещение, 

2012.- 160с. 

 

Физкультура 11 1.Физическая 

культура. 

Рабочие 

Физическая 

культура. 10-11 

классы: учебник 

Физическая 

культура. 

Методические 

Физическая 

культура. Тестовый 

контроль. 10-11 
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программы. 

Предметная 

линия 

учебников В.И. 

Ляха. 10-

11классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций/ 

В.И. Лях.- М.: 

Просвещение, 

2015.- 80с. 

2.Примерная 

рабочая 

программа. 

Физическая 

культура. 

Предметная 

линия 

учебников В.И. 

Ляха. 10-11 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций/ 

В.И. Лях.- 6-е 

издание. М.: 

Просвещение, 

2021.- 80с. 

для 

общеобразовате

льных 

организаций: 

базовый 

уровень/ В.И. 

Лях .- 4-е изд.- 

М.: 

Просвещение, 

2017.- 255с.   

рекомендации. 

10-11 классы: 

учеб.  пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций/ 

В.И Лях. - 

М.:Провещение, 

2017.- 191с. 

 

классы: для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций/ В.И. 

Лях.-  

М.:Провещение, 

2012.- 160с. 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

10 Программа 

среднего 

общего 

образования. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. Авторы: 

Ким Светлана 

Викторовна, 

Доктор 

педагогических 

наук, доцент, 

начальник 

экспертно-

аналитического 

отдела Центра 

стратегических 

разработок 

ГБОУ ВО 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти: 10-11 

классы: базовый 

уровень: 

учебник / С.В. 

Ким, В.А. 

Горский. – 2-е 

изд., стереотип. 

– М.: Вентана- 

Граф, 2020. – 

396, [4] с.: ил. – 

(Российский 

учебник). 

Методическое 

пособие к 

учебнику 

среднего 

общего 

образования и 

содержанием 

учебника 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. Базовый 

уровень. 10—11 

классы» авторов 

С. В. Ким,  

В. А. Горского. 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. Базовый 
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АСОУ МО. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. Базовый 

уровень. 10–11 

классы: 

методическое 

пособие / С. В. 

Ким. — М.: 

Вентана-Граф, 

2020. — 104, [8] 

с. — 

(Российский 

учебник). 

 

 

уровень. 10–11 

классы: 

методическое 

пособие / С. В. 

Ким. — М.: 

Вентана-Граф, 

2020. — 104, [8] 

с. — 

(Российский 

учебник).  

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

11 Программа 

среднего 

общего 

образования. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. Авторы: 

Ким Светлана 

Викторовна, 

Доктор 

педагогических 

наук, доцент, 

начальник 

экспертно-

аналитического 

отдела Центра 

стратегических 

разработок 

ГБОУ ВО 

АСОУ МО. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. Базовый 

уровень. 10–11 

классы: 

методическое 

пособие / С. В. 

Ким. — М.: 

Вентана-Граф, 

2020. — 104, [8] 

с. — 

(Российский 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти: 10-11 

классы: базовый 

уровень: 

учебник / С.В. 

Ким, В.А. 

Горский. – 2-е 

изд., стереотип. 

– М.: Вентана-

Граф, 2020. – 

396, [4] с.: ил. – 

(Российский 

учебник). 

Методическое 

пособие к 

учебнику 

среднего 

общего 

образования и 

содержанием 

учебника «Ос-

новы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. Базовый 

уровень. 10—11 

классы» авторов 

С. В. Ким,  

В. А. Горского. 

  Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. Базовый 

уровень. 10–11 

классы: 

методическое 

пособие / С. В. 

Ким. — М.: 

Вентана-Граф, 

2020. — 104, [8] 

с. — 

(Российский 

учебник). 
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учебник). 

 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том

 числе  

- цифровые  образовательные ресурсы; 

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово- хозяйственную деятельность образовательной организации. 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, 

ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение включает: 

- характеристики оснащения библиотеки, учебных кабинетов, административных 

помещений, школьного сайта. Внутренней (локальной) сети, внешней сети и 

направлено на создание широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с 

реализацией ООП включает: информационную поддержку деятельности обучающихся 

и педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение информационных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана: учебниками, в том числе 

учебниками с электронными приложениями, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам; дополнительной литературой. 

Анализ учебно-методического и информационного обеспечения реализации основной 

образовательной программы и определение необходимых изменений 

Перечень необходимых 

средств 

Средства, имеющиеся в 

наличии 

Необходимое количество 

средств 

Библиотечный фонд школы  Общий фонд библиотечно-

информационных ресурсов – 

39500 экземпляров, из них: 

 

 Художественная литература 

– 28500 

 Учебная литература – 11000 

Обеспечить свободный

 доступ обучающихся к 

электронным версиям 

периодических изданиях; 

приобретение учебников, 

соответствующих требованиям 

ФГОС СОО 
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Учебная литература с 

электронными приложениями 

Учебники,согласно учебному 

плану 

Приобретение  учебников 

(обновление книжного фонда) 

3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 
Школой определяются все необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу среднего общего 

образования, условия должны: 

- соответствовать требованиям Стандарта; 

- обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности МБОУ «Ключевская 

СОШ№1»; 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами (как внутри 

системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия), 

использования ресурсов социума. 

3.8. Контроль над состоянием системы условий 
Контроль над состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 

учебно- методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого- педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для 

такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также 

экспертиза образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательной организации. 

Итоги реализации ООП СОО представляются в ежегодном отчете о результатах 

самообследования, который выставляется на сайте школы в апреле каждого года. 

Лист внесения изменений 
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