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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования - это программа 

действий всех участников образовательных отношений по достижению запланированных 

данной программой результатов. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей №86» 

(далее - ООП СОО) разработана на основе следующих нормативно -правовых документов: 

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 на 29 июня 2017 года). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2020 г. № 442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

  Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей №86» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса при получении среднего общего 

образования, реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

обеспечивает преемственность основного общего и среднего общего образования, 

доступность и качество образования для детей с разными образовательными 

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

возможностями здоровья. 

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. 
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Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

является: 

 обеспечение выполнения требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования; 

 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 поставленных целей при разработке и реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

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; 
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 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Основная образовательная программа среднего общего образования ориентирована на 

получение старшеклассниками современного качественного образования, результаты 

которого определены ФГОС СОО и конкретизированы в личностных характеристиках 

выпускника. 

Портрет выпускника средней 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 

деятельность, 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. 

 

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. 

Основная образовательная программа формируется на основе системнодеятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 
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определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а 

процесс функционирования образовательной организации, отраженный в основной 

образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне 

среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 

(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования 

(педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной базы 

как средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, 

который может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, 

технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

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

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Основными принципами реализации программы являются: 

-обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного общего и среднего 

общего образования; 

-расширение образовательного пространства через использование возможностей 

неформального (дополнительного) образования, многосторонние связи и продуктивное 

взаимодействие с различными учреждениями, организациями, объединениями; 

-обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный свободный выбор 

направления образовательной деятельности на основе личного интереса обучающихся; 

-формирование творческой инициативы, самостоятельности и ответственной позиции 

старшеклассника в разных видах деятельности; 

-обеспечение открытости Лицея для образовательного сообщества города и края, развитие 

системы государственно-общественного управления Лицеем. 

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. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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 
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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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы: 

 отражают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 

программы развития универсальных учебных действий, рабочей программы воспитания, 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. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 
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Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы 

внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей лицея. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно--

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Общие положения. 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 

элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, программы развития универсальных 

учебных действий, рабочей программы воспитания, как с позиций организации их 

достижения, так и с позиций оценки достигаемых результатов. Структура и содержание 

планируемых результатов отражают требования Стандарта, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов, соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Достижение планируемых результатов обучающимися учитывается при оценке 

результатов деятельности педагогических работников и Лицея в целом. 

Структура планируемых результатов. 

Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены в три группы: 

личностные  

-готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметные  

-освоение учащимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 
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траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности;  

предметные 

 -освоение учащимися специфических для каждой изученной предметной области, видов 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

ситуациях, наличие научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Метапредметные и личностные результаты отражаются в программах по 

соответствующим учебным предметам.  

Предметные результаты представлены двумя группами «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» как на базовом, так и на углубленном 

уровне. 

1.2.1. Личностные результаты освоения ООП  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

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

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

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

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

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 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; 
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 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. 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения ООП . 

Метапредметные результаты освоения ООП отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

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

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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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; 

 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. 

1.2.3 Предметные результаты освоения ООП  

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 на 

метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной 

основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

1.2.3.1. Русский язык и литература 

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

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 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; 
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 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

 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: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
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 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 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: 

 сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

 сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

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

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

 сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

 владение различными приемами редактирования текстов; 

 сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

 понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

 владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

 сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

 владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

 умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

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

 сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики. 

1.2.3.2. Родной язык и родная литература 
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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) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса родного языка и родной литературы: 

 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; 
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 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. 

1.2.3.3. Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

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

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) - 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 
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1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

1.2.3.4. Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

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. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"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. 
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"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. 

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

интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

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

базового курса географии должны отражать: 

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; 
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4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем. 

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

углубленного курса географии должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его 

специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных 

и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах 

к устойчивому развитию территорий. 

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

базового курса экономики должны отражать: 
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1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса экономики должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа 

в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 
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4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

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

курса права должны отражать: 

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

формах; 

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

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

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

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

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

углубленного курса права должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

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; 
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5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

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

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

спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

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

интегрированного учебного предмета "Россия в мире" должны отражать: 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе 

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

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

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности; 

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические 

периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 
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9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 

источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 

России. 

1.2.3.5. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

базового курса математики должны отражать: 

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

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
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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 должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

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

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

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

базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 
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2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

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

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

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

освоения углубленного курса информатики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 
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основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

1.2.3.6. Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

курса физики должны отражать: 

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; 



30 
 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

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

углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

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

курса химии должны отражать: 

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

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

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

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

углубленного курса химии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества 

и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

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

базового курса биологии должны отражать: 

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; 
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4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

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

углубленного курса биологии должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

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

интегрированного учебного предмета "Естествознание" должны отражать: 

1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы 

и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 
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источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

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

учебного предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

1.2.3.7. Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

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

безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

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

освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

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);  
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 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

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

интегрированного учебного предмета "Экология" должны отражать: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях 

в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

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

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

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

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

отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

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

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

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

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

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

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

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

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

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить: 

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; 
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совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

 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. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

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

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

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

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 10-го 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. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в лицее и служит 

одним из оснований для разработки Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в лицее 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 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы; 
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 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

 обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной образовательной программы; 

 предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

 позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает описание: 

 организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

организации, содержания и критерий оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

 организации, критерий оценки и форм представления и учета результатов оценки учебно 

- исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки образовательного учреждения, включающей различные оценочные процедуры 

(текущая оценка, промежуточная аттестация 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 лицея обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции 

текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательного учреждения и уточнению и/или разработке программы 

развития лицея, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем оценки 

трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий). 

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

представлению и интерпретации результатов. 
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Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается для предметов: Математика, Информатика, История, Биология, 

предлагаются результаты двух уровней изучения - базового и углубленного, Право - 

углубленный уровень. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, 

в целях управления качеством образования возможна при условии использования 

контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об 

организации образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

школы и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется: 

 в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 

не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности; 

 в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется: 

-на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности 

учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом-психологом, 

администрацией школы; 

-при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. Результаты, 

полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, используются только в 

виде усредненных, анонимных данных. 

Диагностические методики личностных результатов 

 Показатели оценивания Инструменты оценки 

1 Сформированность самооценки Методика измерения самооценки Дембо- 

Рубинштейна для подростков и юношей 
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2 Сформированность мотивации учебной деятельности Опросник «Мотивация к 

участию социально-значимой деятельности 

3 Сформированность основ гражданской идентичности Диагностика гражданской 

идентичности В.А.Шмакова И.Ю.Махова//Уровень сформированности гражданской 

идентичности М.В.Шакурова 

4 Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально¬положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению Методика «Удовлетворенность учащихся школьной 

жизнью» 

5 Знание моральных норм и сформированность морально- этических суждений

 Методика диагностики личностного роста школьников (автор Д.В. Григорьев) 

(модифицированный вариант) 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Оценка 

метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе развития 

универсальных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией лицея 

в ходе внутреннего мониторинга. 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.). Объектом при 

оценке метапредметных результатов являются: 

-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 

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. 
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Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется учащимися в 

течение 10-го класса, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной области 

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

художественно-творческой, иной). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 

обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются Положением об 

индивидуальном проекте обучающихся 10 классов МБОУ «Лицей №86».   

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально организованной 

комиссии в лицее или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта и отзыва руководителя проекта, содержащего краткую 

характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта. 

Критерии оценивания индивидуального проекта 

В соответствии с требованиями ФГОС результаты выполнения индивидуального  

проекта должны отражать: 

1. Сформированность навыков 

1.1.  коммуникативной деятельности,   

1.2.  учебно-исследовательской деятельности, 

1.3.  критического мышления.  

2. Способность к 

2.1.  инновационной деятельности,   

2.2.  аналитической деятельности,   

2.3.  творческой деятельности,   

2.4.  интеллектуальной деятельности.  

3. Способность 

3.1.  постановки цели и формулирования гипотезы исследования,  

3.2.  планирования работы,   

3.3.  отбора и интерпретации необходимой информации,   
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3.4.  структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных,  

3.5.  презентации результатов. 

Сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов и предметных областей. 

Общие критерии оценки проектной работы 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблемы, которая 

проявляется в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

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

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

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

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить 

на вопросы. 

Составляющие оценки индивидуального проекта: 

Продукт (материализованный результат проектной деятельности) 

Процесс (работа по выполнению проекта) 

Оформление проекта 

Защита проекта 

Критерии оценки отдельных этапов выполнения проекта: 

- Выбор темы. 

При выборе темы учитывается: 

Актуальность и важность темы; 

Практическое значение. 

Актуальность темы определяется тем, отвечает ли она проблемам развития и 

совершенствования процесса обучения. Практическое значение темы определяется тем, 
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что она может дать слушателю, т.е. могут ли изложенные вопросы быть использованы в 

его повседневной практической деятельности. 

            - Целеполагание, формулировка задач, которые следует решить. 

Цели должны быть ясными, четко сформулированными и реальными, т.е. достижимыми.  

- Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям. 

- Планирование, определение последовательности и сроков работ. 

- Проведение исследования. 

Излагая конкретные данные, нужно доказывать и показывать, как они были получены, 

проверены, уточнены, чтобы изложение было достоверным.  

Изложение мысли должно быть понятным, правильно сформулированным и показывать 

то, что было открыто или выявлено автором исследования. 

- Оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования. 

Форма работы должна соответствовать содержанию. Не принято писать работу от первого 

лица. Текст теоретической части должен быть написан в неопределенном наклонении 

(«рассматривается», «определяется» и т.п.).  

В работе должна прослеживаться научность и литературность языка. Письменная речь 

должна быть орфографически грамотной, пунктуация соответствовать правилам, 

словарный и грамматический строй речи разнообразен, речь выразительна  

Культура оформления определяется тем, насколько она аккуратно выполнена, содержит 

ли она наглядный материал (рисунки, таблицы, диаграммы и т.п.). В оформлении работы 

должен быть выдержан принцип необходимости и достаточности. Перегрузка 

«эффектами» ухудшает качество работы. 

- Представление результатов в соответствующем использованию виде. 

- Компетенция в выбранной сфере исследования, творческая активность. 

- Собранность, аккуратность, целеустремленность, высокая мотивация. 

Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

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

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей и 

промежуточной аттестации, а также администрацией лицея в ходе внутришкольного 

мониторинга. 
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Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ «Лицей №86», которое принимается педагогическим советом и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Организация и формы представления и учета результатов текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности 

формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-

коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в Лицее проводится: 

-поурочно, по темам; 

-в форме устных и письменных контрольных работ (тестов, сочинений, диктантов, 

практических и лабораторных работ, устных и письменных ответов; защиты проектов. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Поурочный контроль и контроль по темам: 

-определяется педагогами Лицея самостоятельно, а также на основе УМК автора по 

предмету с учетом индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего 

класса, содержания образовательной программы, используемых образовательных 

технологий. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

В 10 - 1 1-х классах осуществляется: 

-в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, согласно критериям 

оценивания по учебным предметам (приложение); 

-безотметочно по курсам согласно учебного плана Лицея. 

Все виды работ оцениваются в соответствии с Приложением к Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Лицей №86″. 

Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее моделью, формой 

организации занятий, особенностями выбранного направления. Оценивание внеучебных 

достижений обучающихся в Лицее осуществляется согласно Положению о внеурочной 

деятельности, в котором прописываются вопросы организации, проведения и посещения 

занятий, в т. ч. оценивания результатов.  
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Полугодовая (10-11кл.)  промежуточная аттестация обучающихся лицея проводится с 

целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ 

(полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (полугодие). 

Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе 

результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое 

результатов текущего контроля. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой: 

- результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс осваивался 

обучающимся в срок одного полугодия, 

- среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс осваивался обучающимся в течение года. Округление результата 

проводится по правилам математического округления.  

Полугодовая промежуточная аттестация учащихся по элективным курсам и в рамках 

внеурочной деятельности не предусмотрена. Основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.59) государственная итоговая аттестация (далее 

ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования. ГИА представляет собой 

форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы 

среднего общего образования.  

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме, а также в иных формах, которые могут 

устанавливаться для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) для 

обучающихся детей-инвалидов по образовательным программам среднего общего 

образования. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам 
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среднего общего образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат 

«зачет» за итоговое сочинение (изложение).  

В соответствии с ФГОС СОО ГИА в форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам 

(русский язык, математика- базовый или профильный уровни) и предметам по выбору 

обучающихся (литература, иностранные языки, информатика, история, обществознание, 

география, физика, химия, биология). 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 

Итоговая отметка. 

Итоговая отметка в аттестат выпускнику выставляется как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок за 10 и 11 классы целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. Если выпускник 11 класса не преодолел 

минимальный порог по двум обязательным предметам - русскому языку и математике, то 

выдается справка. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы СОО. 

Требования включают: 

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

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

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

-самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно- исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1.Цели и задачи программы развития УУД 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно- деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 
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-организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало 

возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных 

действий в новых для обучающихся ситуациях; 

-обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

-включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

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

-обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Программа направлена на: 

-повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

-формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

-формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

Программа обеспечивает: 

-развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

-реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

-формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

-решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

-повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 
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-создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно--

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

-формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

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

-практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

-возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

-подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

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. 

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 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность 

способов действия учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

 формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию; 

 формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин; 
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 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: 

 Личностные действия. 

 Регулятивные действия. 

 Познавательные универсальные действия. 

 Коммуникативные действия. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

 знание моральных норм, 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

 умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности: 

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

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

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

 оценку - осознание уровня и качества усвоения; 

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

преодолению препятствий. 
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Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных 

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

условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. Логические 

универсальные действия, включающие: 

 коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность анализ с 

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

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

соответствия и несоответствия. Выбор оснований и критериев для сравнения, включение в 

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 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

Определение структуры задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

овладение обучающимся (в свернутом или развернутом виде) следующими навыками: 

ознакомление-понимание - применение анализ-синтез-оценка. В общем виде задача 

состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 
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 Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению и выбор необходимой стратегии; 

 модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую структуру задачи, 

менять некоторые из ее условий. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например: 

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

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

технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

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

региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

 Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования-открытость. 

Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и 

с детьми иных возрастов; представителями местного сообщества, бизнес-структур, 

культурной и научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ 

и реализации проектов; представителями власти, местного самоуправления, фондов, 

спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 

касаться ближайшего будущего; 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

 К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 
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 получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

Методики и инструментарий оценки успешности освоения и применения учащимися 

универсальных учебных действий 

Критериями, позволяющими отследить сформированность УУД, служит следующий 

диагностический инструментарий: 

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

Методика для изучения правосознания. Л.А.Ясюкова. 

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

в адаптации Т. В. Снегиревой. 

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

Методы экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся. 
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Методика «Оценка групповой работы» 

Тест «Уровень сформированности познавательных и регулятивных метапредметных 

умений в области решения проблем» 

Диагностические тесты «Уровень сформированности метапредметных умений в области 

предметов естественно-научного/гуманитарного цикла». 

Развитие УУД в старшей школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: средства 

обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения; 

эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе происходит 

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

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

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

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определнных УУД. 

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

Типология учебных ситуаций может быть представлена такими ситуациями, 

как: 

ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа е решения); 

ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 
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Наряду с учебными ситуациями для развития УУД возможно использовать следующие 

типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: на личностное самоопределение; на 

развитие Я-концепции; на смыслообразование; на мотивацию; 

на нравственно-этическое оценивание. Коммуникативные универсальные учебные 

действия: научить позиции партнера; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображение предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

волевые игры; 

групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; задачи и проекты на 

сравнение, оценивание; задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

задачи и проекты на проведение теоретического исследования; задачи на смысловое 

чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

на планирование; 

на рефлексию; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на оценивание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль; на коррекцию. 

Примерами такого рода заданий могут служить: 

подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников; 

подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение 

дневников самонаблюдений, заполнение листа самооценки выполнения задания, проекта, 

дневников выполнения исследований; 

ведение протоколов выполнения учебного задания; 

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение 

типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом 

особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в средней школе не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  
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Регулятивные учебные действия обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих действий, оценки успешности усвоения. 

Можно подобрать задания следующего типа: 

 «Преднамеренные ошибки». 

 Поиск информации в предложенных источниках. 

 Взаимоконтроль. 

 Диспут. 

 «Ищу ошибку». 

 Контрольный опрос на определенную проблему. 

Задание № 1: «Ищу ошибки». 

Цель: ученик самостоятельно учится определять цель своей деятельности, планировать её 

самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученный 

результат. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: алгебра и начала математического анализа. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующей проверкой и 

коллективным обсуждением. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих действий, оценки успешности усвоения. 

Можно подобрать задания следующего типа: 

 «Преднамеренные ошибки». 

 Поиск информации в предложенных источниках. 

 Взаимоконтроль. 

 Диспут. 

 «Ищу ошибку». 

 Контрольный опрос на определенную проблему. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают возможности сотрудничества: 

умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, уметь договариваться, вести дискуссию, 

правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и эффективно 

сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками. 

Можно подобрать задания следующего типа: 

Составь задание партнеру 

Отзыв на работу товарища 

Групповая работа по составлению кроссвордов 

«Подготовь рассказ на тему...» 

«Объясни ...» 

Задание № 1: Кроссворд на тему «Тела вращения». 
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Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование 

информации по данной теме, умение сотрудничать в процессе создания общего продукта 

совместной деятельности. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: геометрия. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная коллективная с последующей 

взаимопроверкой и коллективным обсуждением. 

Описание задания: при закреплении темы «Тела вращения. Площади поверхности» 

можно предложить учащимся составить кроссворды на эту тему, используя понятия и 

определения составляющих элементов (образующая, радиус, высота, сечение и так далее). 

Команды соперников отгадывают кроссворд (бонус команде, которая составила кроссворд 

с использованием большего количества терминов). 

Задание № 2: «Составь задание партнеру» 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на умение сотрудничать 

в процессе обучения (закрепления материала). 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: геометрия. 

Форма выполнения задания: работа в парах 

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

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

предлагают решить их своим товарищам. Проверяется теоретический материал и 

вырабатываются навыки решения задач по заданной теме, правильное применение 

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

 Познавательные учебные действия включают действия исследования, поиска, отбора и 

структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания. 

Можно подобрать задания следующего типа: 

«Найти отличия», 

«Поиск лишнего», 

«Лабиринты», 

«Цепочки», 

 Составления схем-опор, 

Работа с разными видами таблиц, 

Составления и распознавание диаграмм. 

Задание № 1: «Диаграммы» 

Цель: формирование личностных качеств, гражданской идентичности учащихся. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: математика. 
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Форма выполнения задания: работа в парах. 

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

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

выбирают варианты верных (неверных) ответов из предложенных и др. (рис. 1). 

На рисунке точками изображено число родившихся мальчиков и девочек за каждый 

календарный месяц 2013 года в городском роддоме. По горизонтали указываются месяцы, 

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

наглядности точки соединены линиями. 

Задание № 2: «Угадай фразу» 

Цель: развивать умение составлять план действий, последовательно выполнять 

математические операции. 

Возраст: 15-16 лет. 

Учебная дисциплина: алгебра и начала анализа. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа Описание задания: 

Закрепление и применение знаний и способов действий учащихся. 

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

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

Ученик находит полученную букву, на обратной стороне которой написан её порядковый 

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

вышедшему к доске. 

Личностные учебные действия позволяют сделать учение осмысленным, увязывая его с 

реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на 

осознание, исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться 

в нравственных нормах и правилах, выработать свою жизненную позицию в отношении 

мира. 

Можно предложить задания типа: 

участие в проектах; 

подведение итогов урока; 

творческие задания, имеющие практическое применение; 

самооценка событий. 

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

своих мини-проектов «Вычисления процентов в жизненных ситуациях». Учащиеся 

слушают, обсуждают, оценивают, выбирают лучшую работу для школьной конференции. 

Демонстрируют умения представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: математика (алгебра). 
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Форма выполнения задания: индивидуальная (или в парах) 

Описание задания: 

В понедельник акции компании подорожали на некоторое количество процентов, а во 

вторник подешевели на то же самое количество процентов. В результате они стали стоить 

на 4 % дешевле, чем при открытии торгов в понедельник. На сколько процентов 

подорожали акции компании в понедельник? 

Задание № 2: «Решение текстовых задач». 

Цель: При выполнении данного задания ученикам придется вспомнить знания, 

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

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

решения данной задачи. 

Возраст: 16-17 лет. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности является 

включение обучающихся лицея 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 о 

конечном 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 не предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетенции в столько выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой и исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

представлены в таблице. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата - 

продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой- то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

 Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную и 

модельную проверкувыдвинутых проблем. 

 

 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов 

выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 

Этапы учебно-исследовательской/ 

проектной работы 

Формируемые универсальные учебные 

умения 

Аргументирование актуальности темы. 

Формулировка проблемы, создание 

Познавательные УУД: 

умение строить логическое рассуждение, 



61 
 

проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение противоречия. Постановка 

цели, определение задач исследования. 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

умение ставить вопросы как компонент 

умения видеть проблему; умение 

формулировать проблему; 

умение выделять главное; 

умение давать определение понятиям, 

владение терминами. 

Коммуникативные УУД: 

умение организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, 

определять цели и функции участников 

группового проекта, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования. 

Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования. 

Умение проводить анализ и синтез. 

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. 

Познавательные УУД: 

умение проводить наблюдение, 

эксперимент, простейший опыт, проект, 

учебное исследование под руководством 

учителя; 

умение работать с информацией: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета, структурировать 

информацию, выделять главное и 

второстепенное; 

умение работать с текстом, 

изучающее, поисковое чтение); 

 умение работать с метафорами; 
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 умение давать определение понятиям; 

 умение делать выводы и умозаключения; 

умение устанавливать причинно-

следственные связи, родовидовых 

отношений, обобщать понятия; 

 умение осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 умение объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 умение создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

 умение осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 умение анализировать полученные 

результаты и применять их к новым 

ситуациям 

Коммуникативные УУД: 

-умение распределять роли в ходе 

выполнения группового проекта, 

координировать свои 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. 

К 

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. 
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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 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. 

Гуманитарное направление 

 Человек и общество (обществознание, экономика, психология, социология, география, 

политология и другие), 

 филология, языкознание, лингвистика, литература, 

 история, краеведение, 

 культурология, искусство и МХК.  

Научно-технологическое направление 

 Нанотехнологии, 

 биотехнологии, 

 информационные технологии, 

 когнитивные технологии, 

 социогуманитарные технологии.  

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.  

Естественнонаучное направление 

 Экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение. 
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 2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Планируемые личностные результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

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; 

-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. 

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 



65 
 

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 естественно-научные 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. 

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 в ходе выполнения 

учебного исследования или проекта; 

-определять проблему как противоречие; 

-формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 
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-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 естественно-научные 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, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно--

исследовательской деятельности обучающихся. 

Условия включают: 

-укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
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-непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

-владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной 

и старшей школы; 

- своевременно проходят курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

-осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 

-характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

-владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

-умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего 

и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

-обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

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

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

-обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

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

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

-привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 

других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных 

языков и представителями иных культур; 
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-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. 

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. 

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 в лицее модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка, 

такие как защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской 

работы. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: защита темы 

(идеи) проекта (предзащита); защита реализованного проекта. 

На защите темы (идеи) проекта (предзащита) с обучающимся обсуждаются: 

-актуальность проекта; 

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

других людей; 
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-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 плану: 

Тема проекта, сроки работы над проектом. 

Актуальность темы (если для подтверждения актуальности темы проводилось 

исследование, то представить результаты). На данном этапе выступления нужно ответить 

на вопрос: «Почему эта тема актуальна для Вас и для окружающих?». 

Озвучить цели, задачи проектной работы, гипотезу (при наличии). 

Описать ход работы над проектом, т.е. рассказать не содержание работы, а то, как Вы 

работу выполняли. Отвечаем на вопрос: «Что я делал(а)?». 

Представить результат работы, т.е. представить продукт деятельности. В чем новизна 

подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов - продукта деятельности (кто, как и где его может использовать)? 

Продукт надо показать. 

Сделать вывод, отвечая на вопросы: «Достигнута ли цель работы?», «Выполнены ли 

задачи проекта?». «Подтверждена или опровергнута гипотеза?». 

Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением педагога (руководителя 

проекта). 

В функцию 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. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика 

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

до воплощения; при этом учитываются целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

 для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую обязательно 

входят педагоги и представители администрации школы, представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 
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 оценивание производится на основе критериальной модели; 

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 возможно привлекать 

специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне лицея - при сотрудничестве с 

вузами, колледжами г.Барнаула. 

В случае если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для 

руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, возможно 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественнонаучные 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 естественнонаучной, 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 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
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1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование.  

 

2.2.1.Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (базовый уровень) 10-11 

классы 

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

З-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» (базовый 

уровень) 10-11 классы 

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: 
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 • гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

нарушения 

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

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность;  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

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:  
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• 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).  

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;  
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ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

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

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

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 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; 
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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 нем явной и скрытой, основной и 

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

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

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

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

выразительности русского языка); 
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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). 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 10 класс 

Слово о русском языке 

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

писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. 
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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. 

 Одна из задач, стоящих перед учителем, — научить учащихся пользоваться различными 

типами аспектных словарей и выработать у них навык постоянной работы со словарями. 

Работа со словарями должна быть обязательным элементом урока. Список рекомендуемой 

литературы см. в конце учебника. 

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. 
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МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

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 имен 

существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных породам. Существительные 

общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен 

существительных и аббревиатур. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные на&именования и их 

правописание. 
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Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

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

особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические 

и стилистические особенности. Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. 

Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 
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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. 
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Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные 

наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на о,е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. 

Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов. 

Частицы 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными 

частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Тематическое планирование 10 класс 
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№ 

раздела 

Название раздела / или раздела и тем Количество 

часов 

Из них количество 

Лаб.р Пр.р Контр.р 

1 Слово о русском языке. 1    

2 Лексика. Фразеология. Лексикография. 

 

5    

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия 2    

4 Морфемика и словообразование. 

 

2    

5 Морфология и орфография.  

 

22    

6 Повторение и обобщение пройденного. 3    

 Всего  35    

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 11 класс 

Общие сведения о языке. 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее 

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические 

изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное 

употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи. 

Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический 

повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, 

риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, 

большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным 

сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в своем составе числительные, 

оканчивающиеся на один; имеющим в своем составе числительные два, три, четыре или 

числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). 

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным 

несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложнопадежной 

формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 
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Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный 

анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: знаки 

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки 

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче 

чужой речи. Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма 

(повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры 

разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного 

стиля: отвлеченность, логичность, точность, объективность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили 

научного стиля. Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, научная 

статья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие 

(обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, 

доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные 

жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью 
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(обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной 

речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 

языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

 
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Г ероев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в 

текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
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наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям 

народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, 

творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

русскому языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую 

деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 
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интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий 

и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

учебноисследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 

индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к 

эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 

коммуникации; 
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социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учетом 

собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации 

и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов 

целям; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому 

языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учетом 

собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

в контексте изучения учебного предмета "Русский язык", способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по 

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 
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выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 

критерии ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретенному опыту; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия - в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог; 

развернуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свое 

мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 
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самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 

оценивать приобретенный опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приемы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным. 
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К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о 

лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в 

художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц 

с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); 

комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры 

народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, 

одного из мировых языков. 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и 

характеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти 

знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи. 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и 

уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой 

системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры 

речи, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам 

современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, ее видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, 

иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) 

с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного 
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русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь 

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) 

с точки зрения особенностей употребления сложносокращенных слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы. 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии. 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 
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Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения 

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в 

рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 

Речь. Речевое общение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объем 

устных монологических высказываний - не менее 100 слов; объем диалогического 

высказывания - не менее 7 - 8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский 

проект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные 

информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 

150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных 

и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объем 

текста для чтения - 450 - 500 слов; объем прослушанного или прочитанного текста для 

пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и других; 

использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-

коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учетом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах 

представленной в нем информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на 

слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 



93 
 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 

150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных 

и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объем 

текста для чтения - 450 - 500 слов; объем прослушанного или прочитанного текста для 

пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, 

рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

 Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и других. 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных 

норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-

падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных 

членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

 Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 
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Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-

деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 

150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

раздела 

Название раздела / или раздела и тем Количество 

часов 

Из них количество 

Лаб.р Пр.р Контр.р 

 Повторение и обобщение изученного 

материала в 10 классе 2 

   

1 Синтаксис и пунктуация 25    

 Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации 1 

   

 Словосочетание 2    

 Предложение 4    

 Однородные члены предложения 3    

 Обособленные члены предложения 3    

 Знаки препинания при словах и 

конструкциях, грамматически не 

связанных с предложением. 

2 

   

 Сложное предложение 7    

 Предложения с чужой речью 2    

 Употребление знаков препинания 1    

2 Культура речи 2    

3 Стилистика 3    

 Повторение и систематизация 

изученного 3 

   

 Всего  35    

  

2.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Литература» (базовый уровень) 10-11 

классы 

Программа курса «Литература». 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост.С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2018.-48с. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 10 класс 

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  учащихся  к  себе,  к  своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация  учащихся  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  учащихся  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  учащихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в 

соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному  физическому  и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности 

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

защите;  

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

край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку Российской  

Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена 

российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности, 
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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  учащихся  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  учащихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма, 

ксенофобии;  коррупции;  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  учащихся  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);  
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– развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего возраста,  

взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

– мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на 

протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая  культура,  бережное  отношения  к  родной  земле,  природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние  природной  и  социальной  среды,  ответственность  за  состояние  природных 

ресурсов;  умения  и  навыки  разумного  природопользования,  нетерпимое  отношение  к 

действиям,  приносящим  вред  экологии;  приобретение  опыта  эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое  отношения  к  миру,  готовность  к  эстетическому  обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные  результаты  в  сфере  отношения  учащихся  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  учащихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к 

возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное,  ответственное  и  творческое  отношение  к  разным  видам  трудовой 

деятельности; 
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– готовность  к  самообслуживанию,  включая  обучение  и  выполнение  домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия учащихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие учащихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по  которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие  нематериальные  ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые  (учебные  и 

познавательные) задачи; 

– критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных 

позиций,распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления 

существенных  связей  и  отношений,  а  также  противоречий,  выявленных  в 

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

другого;  спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при  осуществлении  групповой  работы  быть  как  руководителем,  так  и  членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до  их 

активной  фазы,  выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные  результаты   

Изучение литературы, как и других филологических дисциплин (русского и иностранного 

языков), должно обеспечить: 

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

государства;  приобщение  через  изучение  русского  языка,  иностранного  языка  и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

• способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

• свободное использование словарного запаса; 

• сформированность умений написания текстов по различным темам на русском языке  и  

по  изученной  проблематике  на  иностранном  языке,  в  том  числе демонстрирующих 

творческие способности учащихся; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 
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• сформированность навыков  различных  видов  анализа  литературных произведений. 

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

образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание  произведений  русской,  родной  и  мировой  литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

•  обосновывать выбор  художественного  произведения  для  анализа,  приводя  в качестве  

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

нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

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

взаимодействие  и  взаимовлияние,  в  итоге  раскрывая  сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы  изображения  действия  и  его  развития,  способы  введения  персонажей  и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

•  определять  контекстуальное  значение  слов  и  фраз,  используемых  в художественном  

произведении  (включая  переносные  и  коннотативные  значения), оценивать  их  

художественную  выразительность  с  точки  зрения  новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

•  анализировать  авторский  выбор  определенных  композиционных  решений  в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста  способствует  формированию  его  общей  структуры  и  обусловливает 

эстетическое  воздействие  на  читателя  (например,  выбор  определенного  зачина  и 

концовки  произведения,  выбор  между  счастливой  или  трагической  развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

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

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать  небольшие  рецензии  на  самостоятельно  прочитанные  произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
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принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения  в  нем 

объективных  законов  литературного  развития  и  субъективных  черт  авторской 

индивидуальности; 

– анализировать  художественное  произведение  во  взаимосвязи  литературы  с другими 

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

– анализировать одну  из  интерпретаций  эпического,  драматического  или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

–об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия  

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

Планируемые результаты освоения программы по литературе на 
уровне среднего общего образования. 11 класс. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
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наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными 

ситуациями, изображенными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в 

литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, 

отраженным в художественных произведениях; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей 
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художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том 

числе с опорой на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе 

литературы; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков 

литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при 

чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с 

профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность 

в процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в 

том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 



104 
 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, представленных в художественной 

литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества, с учетом осмысления опыта литературных 

героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов 

России; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные 

темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования, в том числе литературного образования, у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный 

читательский опыт. 
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В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные 

произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учетом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы 

для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
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анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт, в том числе 

читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие 

альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления при изучении той 

или иной темы по литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, 

аннотация и другие) с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы 

и во внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

опираясь на примеры из литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 

работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 



107 
 

развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою 

точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая 

изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 

учетом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и 

предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной 

литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

читательский опыт; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии; 

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из 

художественных произведений; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том 

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев 

и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

признавать свое право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные 

темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания 

по литературе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 

уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию 

и через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы народов 

России:, пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. 

Тургенева "Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма 

"Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История 

одного города" (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и 

наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; 

рассказы и пьеса "Вишневый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; 

рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; 

стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. 

Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А. 

Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. Булгакова 

"Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия"; 

одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, 

повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы 

второй половины XX - XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. 

Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, 

Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее 
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двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, 

Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, 

Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. 

Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других); не менее двух произведений 

зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. 

Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. 

Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее одного произведения из 

литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, 

М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. 

Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов 

в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и 

наличия в нем подтекста) с использованием теоретиколитературных терминов и понятий 

(в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и 

фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 

"вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной 

литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 
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прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде 

аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и 

сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением 

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм 

русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 класса 

должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами 

социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития 

страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение 

внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный 

текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и 

зарубежной классической литературы, а также литератур народов России (вторая 

половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, 

выявлять связь литературных произведений второй половины XIX века со временем 

написания, с современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание литературных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на 

литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе 

чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное 

отношение к нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) 

фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 
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единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и 

наличия в нем подтекста) с использованием теоретиколитературных терминов и понятий 

(в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 

фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, 

подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-

тоническая); "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная 

критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение 

умением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в 

произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в 

виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений 

различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского 

литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

20.5.7. Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса 

должны обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое 

пространство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную 

литературу конца XIX - начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание 

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

русской, зарубежной литературы и литератур народов России и собственного 

интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 
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традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание 

роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX - начало XXI века) и 

современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, 

выявлять связь литературных произведений конца XIX-XXI века со временем написания, 

с современностью и традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской 

литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; 

свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) 

фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в 

нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных 

терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе): конкретно-

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и 

фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 

"вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 
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понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в 

виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений 

различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского 

литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 10 класс 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

ВВЕДЕНИЕ 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский 

вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия 

между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их 

отражение в литературе и журналистике 1860-1880-х годов. Демократические тенденции в 

развитии русской культуры, её обращённость к реалиям современной жизни. Развитие 

реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова и др. «Некрасовское» и «эстетическое» направления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и 

А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни 

(проза Н.Г. Чернышевского, Ф. М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской 

литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. 

Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

Пьеса «Гроза». 

Статьи: Н.А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве» (фрагменты); Д.И. Писарев 

«Мотивы русской драмы» (фрагменты); А.А. Григорьев «После “Грозы” Островского. 

Письма к И.С. Тургеневу» (фрагменты). 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха 

как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и её разрешение в пьесе. 

Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия 

пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. 

Добролюбов, Д. И. Писарев, А. А. Григорьев). 

Опорные понятия: драма, семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 
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Внутрипредметные связи: обращение героев А.Н. Островского к народной фразеологии; 

традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Островского (пьесы Д. И. 

Фонвизина, А. С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н. Островский и русский театр; сценические интерпретации 

пьес А.Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

И. А. ГОНЧАРОВ 

Роман «Обломов». 

Статьи: Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А.В. Дружинин 

«“Обломов”. Роман И.А Гончарова» (фрагменты); Д.И. Писарев «Роман А.И. Гончарова 

“Обломов”» (фрагменты). 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, её 

соотнесённость с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). 

Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль 

в характеристике «обломовщины». Идейнокомпозиционное значение главы «Сон 

Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе 

Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, А. В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали, психологический портрет. 

Внутрипредметные связи: функции и виды сравнения в романе «Обломов»; И.С. Тургенев 

и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные 

предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из 

жизни И. И. Обломова» (реж. Н. С. Михалков). 

И. С. ТУРГЕНЕВ 

Цикл «Записки охотника» (2-3 рассказа по выбору). Роман «Отцы и 

дети». Стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по 

выбору. 

Статьи: Н.Н. Страхов «И.С. Тургенев “Отцы и дети”» (фрагменты); Д.И. Писарев 

«Базаров. “Отцы и дети”, роман И.С. Тургенева» (фрагменты); М.А. Антонович «Асмодей 

нашего времени» (фрагменты). 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь 

русского человека как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений 

русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм База-

рова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты 

«увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и её 
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место в общей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его 

названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д. И. Писарева, Н. Н. Страхова, М. 

А. Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Xу- дожественная 

выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. 

Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман, принцип «тайной психологии» в 

изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев романа «Отцы и 

дети»; И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисценции в романе 

«Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в 

романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: роман «Рудин». 

Н. А. НЕКРАСОВ 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый 

поэт.», «Поэт и Гражданин», «Тройка», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Я 

не люблю иронии твоей...», «Железная дорога», «Элегия. А.Н. Еракову», «О Муза! я у 

двери гроба.», «Мы с тобой бестолковые люди.», «Умру я скоро. Жалкое наследство...» и 

др. по выбору. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых 

людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос 

как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские 

мотивы в некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов русской жизни. 

Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приёмы построения сюжета 

поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуе- ва, князя 

Утятина и др.). Стихия народной жизни и её яркие представители (Яким Нагой, Ермил 

Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрёны Корчагиной в поэме. Роль 

вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). 

Проблема счастья и её решение в поэме Н. А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и 

его идейнокомпозиционное звучание. 

Опорные понятия: народность литературного творчества, демократизация поэтического 

языка, трёхсложные размеры стиха. 

Внутрипредметные связи: языковые средства «некрасовского стиля»; образ пророка в 

лирике А. С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И.Н. Крамского, Г.Г. 

Мясоедова, И.Е. Репина, Н.А. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н. А. Некрасова. 
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Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа.», 

«Silentium!», «Цицерон», «Умом Россию не понять.», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё 

былое.»), «Природа — сфинкс. И тем она верней.», «Певучесть есть в морских волнах.», 

«Ещё земли печален вид.», «Полдень», «О, как убийственно мы любим.», «Нам не дано 

предугадать.» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф. И. Тютчева, её философская глубина и образная насыщенность. 

Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 

трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия 

России, её судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 

поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика, лирическая миниатюра. 

Внутрипредметные связи: художественная функция глаголов с семантикой состояния в 

стихотворениях Ф. И. Тютчева; пантеизм как основа тютчевской философии природы; 

роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике Ф. И. 

Тютчева. 

Межпредметные связи: песни и романсы русских композиторов на стихи Ф. И. Тютчева 

(С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.). 

А. А. ФЕТ 

Стихотворения: «Шёпот, робкое дыханье.», «Учись 

у них — у дуба, у берёзы.», «Ещё майская ночь», «Заря прощается с землёю.», «Я пришёл 

к тебе с приветом.», «На заре ты её не буди.», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежа-

ли.», «Это утро, радость эта.», «Одним толчком согнать ладью живую.» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А. А. Фета. «Культ 

мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного 

настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность 

слияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной 

лирике А. А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль 

звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как 

творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: лирическая исповедальность, мелодика стиха, звукопись, лирический 

образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: особенности поэтической морфологии лирики А. А. Фета; 

традиции русской романтической поэзии в фетовской лирике; А. А. Фет и поэты ради-

кально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П. И. Чайковский о музыкальности лирики А. А. Фета. 
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А.К. ТОЛСТОЙ 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно.», «Слеза дрожит в твоём ревнивом 

взоре.», «Когда природа вся трепещет и сияет.», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье.», «Государь ты наш батюшка.», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева», «Двух станов не боец, но только гость случайный.», «Против 

течения» и др. по выбору. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический 

колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. 

Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. 

Жанрово-тематическое богатство творчества А. К. Толстого: многообразие лирических 

мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма, историческая песня. 

Внутрипредметные связи: традиции народной поэзии в лирике А. К. Толстого; А. К. 

Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приёмы в творчестве А.К. Толстого и 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А. К. Толстого; 

романсы П. И. Чайковского на стихи А. К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Сказки: «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый пискарь». Роман-

хроника «История одного города» (обзорное изучение). 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих 

нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание 

обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приёмы 

сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная 

стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т. п.). Соотношение авторского идеала и 

действительности в сатире М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка, сарказм, гротеск, ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные элементы в языке сатирической прозы М.Е. 

Салтыкова-Щедрина; фольклорные мотивы в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина; 

традиции Д. И. Фонвизина и Н. В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М. Е. Салтыкова- Щедрина в иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, В. С. Карасёв, М.С. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: сказки «Орёл-меценат», «Богатырь», «Коняга». 

Н. С. ЛЕСКОВ 

Повесть «Очарованный странник». 
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Стремление Н. С. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана 

Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, 

духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, 

наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер 

повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ, жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в 

повести Н. С. Лескова и поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души»; язык и стиль лесковского 

сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатлённый ангел». 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

Роман-эпопея «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа- эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных 

сюжетных линий и т.п. Xудожественно-философское осмысление сущности войны в 

романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных 

трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление 

мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы 

духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 

противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и её развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-

имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т. п.). Черты нравственного идеала автора в 

образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции 

личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в 

романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического 

сознания. Значение романа- эпопеи Толстого для развития русской реалистической лите-

ратуры. 

Опорные понятия: роман-эпопея, «диалектика души», историософская концепция. 

Внутрипредметные связи: своеобразие толстовского синтаксиса в романе-эпопее «Война и 

мир»; Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино» и его 

переосмысление в романе Л. Н. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в 

произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные 

портреты Л. Н. Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюс-

трации к роману «Война и мир» (М.С. Башилов, Л.О. Пастернак, П. М. Боклевский, В. А. 

Серов, Д. А. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Казаки», роман «Анна Каренина». 
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Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Роман «Преступление и наказание». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф. М. Достоевского. Образ 

Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорблённых» и 

бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого 

человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, 

Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. 

Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего 

самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона 

Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея, полифония (многоголосие), герои-

«двойники». 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев «Преступления и 

наказания»; творческая полемика Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского; сквозные мотивы 

и образы русской классики в романе Ф. М. Достоевского (евангельские мотивы, образ 

Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: язык и стиль Ф. М. Достоевского; роман «Преступление и 

наказание» в театре и кино (постановки Ю.А. Завадского, Ю.П. Любимова, К. М. Гинкаса, 

Л.А. Кулиджанова, А. Н. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

А.П. ЧЕXОВ 

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Палата № 6» и др. по выбору. Пьеса «Вишнёвый сад». 

Различение понятий «быт» и «бытие» в прозе А. П. Чехова. Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 

Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа 

как отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в 

комедии «Вишнёвый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-

«недотёп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишнёвом саде». 

Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие, лирическая комедия, подтекст, 

символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: «речевые портреты» персонажей «Вишнёвого сада»; А.П. Чехов 

и Л. Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской классике и произведениях А. П. 

Чехова. 
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Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишнёвый сад» 

(постановки К. С. Станиславского, Ю. И. Пименова, В.Я. Левенталя, А.В. Эфроса, Л.Г. 

Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Гроза», «Дядя Ваня». 

Тематическое планирование 10 класс 

№ п/п Название раздела / или раздела и тем Количество 

часов 

Из них количество 

Лаб.р Пр.р Контр.р 

1 Введение. «Прекрасное начало…» (К 

истории русской литературы 19 века) 

1    

 Литература второй половины XIX 

века 

    

2 Литература и журналистика 1860-1880-х 

годов 

2    

3 Драматургия А.Н. Островского  6    

4 Сочинение по творчеству А.Н. 

Островского 

3    

5 Творчество И.А. Гончарова 5    

6 Сочинение по творчеству И.А. 

Гончарова/письменная работа по 

роману «Обломов» 

3    

7 Творчество И.С. Тургенева 7    

8 Сочинение по творчеству 

И.С.Тургенева 

3    

9 Творчество Н.А.Некрасова 7    

10 Сочинение по творчеству 

Н.А.Некрасова 

3    

11 Лирика Ф.И. Тютчева 3    

12 Письменная работа по лирике 

Ф.И.Тютчева 

1    

13 Лирика А.А. Фета  3    

14 Письменная работа по лирике А.А.Фета 2    

15 Творчество А.К. Толстого  3    

16 Письменная работа по лирике 

А.К.Толстого 

2    

17 Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина  5    

18 Сочинение/письменная работа по прозе 

М.Е. Салтыкова-Щедрина 

3    

19 Творчество Н.С. Лескова  3    

20 Сочинение/письменная работа по прозе 

Н.С.Лескова 

2    

21 Творчество Л.Н. Толстого  13    

22 Сочинение по творчеству Л.Н.Толстого 3    

23 Творчество Ф.М. Достоевского  6    

24 Сочинение по творчеству 

Ф.М.Достоевского 

3    

25 Творчество А.П. Чехова   6    

26 Сочинение по творчеству А.П.Чехова 3    

 Обобщение по курсу  1    

 Резерв  3    
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 Всего  105    

 

Содержание учебного предмета «Литература» 11 класс 

Литература конца XIX - начала XX века. 

 

А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

"Гранатовый браслет", "Олеся" и другие. 

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Иуда 

Искариот", "Большой шлем" и другие. 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, "Старуха Изергиль", "Макар 

Чудра", "Коновалов" и другие. 

Пьеса "На дне". 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта 

по выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилева и 

другие. 

Литература XX века. 

И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, "Антоновские яблоки", "Чистый 

понедельник", "Господин из Сан-Франциско" и другие. 

А.А. Блок. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Незнакомка", 

"Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из 

цикла "На поле Куликовом"), "На железной дороге", "О доблестях, о подвигах, о славе...", 

"О, весна, без конца и без краю...", "О, я хочу безумно жить..." и другие. 

Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "А вы могли 

бы?", "Нате!", "Послушайте!", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", "Письмо 

Татьяне Яковлевой" и другие. 

Поэма "Облако в штанах". 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Гой ты, Русь, 

моя родная...", "Письмо матери", "Собаке Качалова", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", 

"Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Я последний поэт 

деревни...", "Русь Советская", "Низкий дом с голубыми ставнями..." и другие. 

Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Ленинград", "Мы 

живем, под собою не чуя страны..." и другие. 

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Моим стихам, 

написанным так рано...", "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Идешь, на меня 

похожий...", "Мне нравится, что вы больны не мной...", "Тоска по родине! Давно...", 
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"Книги в красном переплете", "Бабушке", "Красною кистью..." (из цикла "Стихи о 

Москве") и другие. 

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Песня 

последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Смуглый отрок бродил по 

аллеям...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Не с теми я, кто бросил землю...", 

"Мужество", "Приморский сонет", "Родная земля" и другие. 

Поэма "Реквием". 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон" (избранные главы). 

М.А. Булгаков. Романы "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" (один роман по 

выбору). 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "В 

прекрасном и яростном мире", "Котлован", "Возвращение" и другие. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Вся суть в 

одном-единственном завете...", "Памяти матери" ("В краю, куда их вывезли гуртом..."), "Я 

знаю, никакой моей вины...", "Дробится рваный цоколь монумента..." и другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух 

писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев "Пастух и пастушка"; Ю.В. Бондарев 

"Горячий снег"; В.В. Быков "Обелиск", "Сотников", "Альпийская баллада"; Б.Л. Васильев 

"А зори здесь тихие", "В списках не значился", "Завтра была война"; К.Д. Воробьев 

"Убиты под Москвой", "Это мы, Господи!"; В.Л. Кондратьев "Сашка"; В.П. Некрасов "В 

окопах Сталинграда"; Е.И. Носов "Красное вино победы", "Шопен, соната номер два" и 

другие. 

А.А. Фадеев "Молодая гвардия". 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению 

не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. 

Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по 

выбору). Например, В.С. Розов "Вечно живые" и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Февраль. 

Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Снег 

идет", "Любить иных - тяжелый крест...", "Быть знаменитым некрасиво...", "Ночь", 

"Гамлет", "Зимняя ночь" и другие. 

А.И. Солженицын. Произведения "Один день Ивана Денисовича", "Архипелаг 

ГУЛАГ" (фрагменты книги). 

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, "Срезал", "Обида", 

"Микроскоп", "Мастер", "Крепкий мужик", "Сапожки" и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 

Например, "Живи и помни", "Прощание с Матерой" и другие. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Звезда полей", 
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"Тихая моя родина!..", "В горнице моей светло...", "Привет, Россия...", "Русский огонек", 

"Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны..." и другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "На смерть 

Жукова", "Осенний крик ястреба", "Пилигримы", "Стансы" ("Ни страны, ни цогоста..."), 

"На столетие Анны Ахматовой", "Рождественский романс", "Я входил вместо дикого 

зверя в клетку..." и другие. 

Проза второй половины XX - начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по 

одному произведению не менее чем трех прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов 

("Братья и сестры" (фрагменты из романа), повесть "Пелагея" и другие); Ч.Т. Айтматов 

(повести "Пегий пес, бегущий краем моря", "Белый пароход" и другие); В.И. Белов 

(рассказы "На родине", "За тремя волоками", "Бобришный угор" и другие); Г.Н. Владимов 

("Верный Руслан"); Ф.А. Искандер (роман в рассказах "Сандро из Чегема" (фрагменты), 

философская сказка "Кролики и удавы" и другие); Ю.П. Казаков (рассказы "Северный 

дневник", "Поморка", "Во сне ты горько плакал" и другие); В.О. Пелевин (роман "Жизнь 

насекомых" и другие); Захар Прилепин (роман "Санькя" и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие 

(повесть "Пикник на обочине" и другие); Ю.В. Трифонов (повести "Обмен", "Другая 

жизнь", "Дом на набережной" и другие); В.Т. Шаламов ("Колымские рассказы", например, 

"Одиночный замер", "Инжектор", "За письмом" и другие) и другие. 

Поэзия второй половины XX - начала XXI века. Стихотворения по одному 

произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. 

Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. 

Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. 

Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 

Драматургия второй половины XX - начала XXI века. Пьесы (произведение одного 

из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов "Иркутская история"; А.В. Вампилов 

"Старший сын"; Е.В. Гришковец "Как я съел собаку"; К.В. Драгунская "Рыжая пьеса" и 

другие. 

Литература народов России. 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). 

Например, рассказ Ю. Рытхэу "Хранитель огня"; повесть Ю. Шесталова "Синий ветер 

каслания" и другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. 

Кугультинова, К. Кулиева и других. 

Зарубежная литература. 

Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

произведения Р. Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"; А. Камю "Посторонний"; Ф. 

Кафки "Превращение"; Дж. Оруэлла "1984"; Э.М. Ремарка "На западном фронте без 

перемен", "Три товарища"; Дж. Сэлинджера "Над пропастью во ржи"; Г. Уэллса "Машина 

времени"; О. Хаксли "О дивный новый мир"; Э. Хемингуэя "Старик и море" и других. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по 

выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Б. Брехта "Мамаша Кураж и ее дети"; М. Метерлинка "Синяя птица"; О. 

Уайльда "Идеальный муж"; Т. Уильямса "Трамвай "Желание"; Б. Шоу "Пигмалион" и 

других. 
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Тематическое планирование 11 класс 

№ п/п Название раздела / или раздела и тем Количество 

часов 

Из них количество 

Лаб.р Пр.р Контр.р 

1 Введение. Русская литература XX 

века 

1    

2 Реалистические традиции и 

модернистские искания в литературе 

начала XX века 

1     

3 Творчество И.А.Бунина 3    

4 Сочинение/ письменная работа по 

творчеству И.А.Бунина 

1    

5 Проза и драматургия М.Горького 5    

6 Сочинение по творчеству 

М.Горького 

2    

7 Проза А.И.Куприна 2    

8 Серебряный век русской поэзии 1    

9 Символизм и русские поэты-

символисты 

1    

10 Поэзия В.Я.Брюсова и 

К.Д.Бальмонта 

1    

11 Поэзия А.А.Блока 5    

12 Сочинение по творчеству А.А.Блока 2    

13 Лирика И.Ф.Анненского  1    

14 «Преодолевшие символизм» (новые 

направления в русской поэзии) 

2    

15 Лирика Н.С.Гумилёва 2    

16 Поэзия А.А.Ахматовой 3    

17 Сочинение по творчеству 

А.А.Ахматовой 

1    

18 Лирика М.И.Цветаевой 2    

19 Письменная работа по лирике 

М.И.Цветаевой 

1    

20 «Короли смеха» из журнала 

«Сатирикон» 

1    

21 Октябрьская революция и 

литературный процесс 20-х годов 

2    

22 Поэзия В.В.Маяковского 5    

23 Сочинение/ письменная работа по 

творчеству В.В.Маяковского 

1    

24 Поэзия С.А.Есенина 5    

25 Сочинение по творчеству 

С.А.Есенина 

1    

26 Литературный процесс 30-х – начала 

40-х годов 

2    

27 Историческая проза А.Н.Толстого 1    

28 Творчество М.А.Шолохова 6    

29 Сочинение по творчеству 

М.А.Шолохова 

2    

30 Творчество М.А.Булгакова 6    

31 Сочинение по творчеству 1    
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М.А.Булгакова 

32 Поэзия Б.Л.Пастернака 2    

33 Письменная работа по лирике 

Б.Л.Пастернака 

1    

34 Проза А.П.Платонова 3    

35 Литература периода Великой 

Отечественной войны 

2    

36 Поэзия А.Т.Твардовского 2    

37 Литературный процесс 50-80-х годов 5    

38 Проза В.М.Шукшина 2    

39 Письменная работа по творчеству 

В.М.Шукшина 

1    

40 Поэзия Н.М.Рубцова 1    

41 Проза В.П.Астафьева 3    

42 Проза В.Г.Распутина 3    

43 Проза А.И.Солженицына 2    

44 Письменная работа по творчеству 

А.И.Солженицына 

1    

45 Новейшая русская проза и поэзия 3    

46 Современная литературная 

ситуация: реальность и перспективы 

(урок-обобщение) 

1    

 Резерв 3    

Всего  105    

 

2.2.3. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» (русский) (базовый 

уровень) 10 класс 

Примерная программа по предмету «Родной язык (русский) для обучающихся 10-11 

классов. Методические рекомендации «Введение предметной области «Родной язык и 

родная литература» в 10-11 классах образовательных организаций Алтайского края в 

2020-2021 учебном году», Барнаул, 2020  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 10 класс 

Личностными результатами освоения программы по родному 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; 
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готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как 

науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; 

способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

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

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

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

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

развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

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

красоты человека. 

         Метапредметными результатами освоения программы по родному языку 

являются: 

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

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для 

решения задачи и достижения цели; 

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

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 
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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); 
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ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

определять идею текста; 

преобразовывать текст; 

оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

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

коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

№3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание 

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

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

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

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

 

Предметные результаты изучения родного языка должны отражать: 
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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; 

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

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

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 «Родной язык» 10 класс 

10 класс -17 ч. 

Раздел 1. Язык и культура 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  

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

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 
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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  

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. 

11 класс -17 ч. 

Раздел 1. Язык и культура Русский язык в диалоге культур. Познание культуры русского 

народа в диалоге культур. Лингвокультурология. Языковая картина мира. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Связь 

языков и древнейших религий мира. Мифология речи, мифология имени. Словесная 

магия: зарок, заговор, заклинание, проклятие. Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. Основы 

русской криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. 

Основные нормы современного литературного произношения  и ударения в русском 

языке.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  
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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  

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.  

Отличительные особенности изучения предмета 

Учебный предмет «Родной язык» изучается на уровне среднего общего образования в 10 

классе в объеме 34 часа (базовый уровень). Тематическое планирование скорректировано. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

раздел

а 

Название раздела / или раздела и тем 
Количество 

часов 

Из них количество 

лабор.р практ.р контр.р 

1. Раздел 1. Язык и культура  10  2  

2. Раздел 2. Культура речи  14   2 

3. Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. 

Текст  

10   2 

 Всего 34    

 

 2.2.4. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 

(базовый уровень) 10-11 классы 

Апальков В.Г. Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные 

линии учебников «Английский в фокусе». 2-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: /В.Г. Апальков, Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. – М.: 

Просвещение, 2018 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) 10-11 классы 
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Личностными результатами являются: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя:  

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

· готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

· готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

· неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

·российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите; 

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

·формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

· воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 
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· гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

· признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

·мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

· интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

·готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

· приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

· готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

·нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вестидиалог 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. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

·экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности;эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

·ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

·положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

·уважение ко всем формам собственности, готовность к 

защите своей собственности, осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

·потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

·физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности.  
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Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: самостоятельно определять цели, задавать параметры 

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

·оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

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

для достижения поставленной цели;  

выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

·организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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 универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнеров для 
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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 активно 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения.  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

·при помощи разнообразных языковых средств без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»;  выражать и аргументировать личную точку 

зрения; запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь  

Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

·передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

·давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

·строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

·Понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным 

произношением; 

·выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 



141 
 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

· Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи;  

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

·Писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

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

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;   

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в раздел «Предметное 

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи  

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации.  

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы 

в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

·распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

·определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

·догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту;  

распознавать и употреблять различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.).  

Грамматическая сторона речи  

Оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

·употреблять в речи различные коммуникативные типы 



142 
 

предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах);  

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved 

to a new house last year); употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless; употреблять в речи сложносочиненные 

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

предложения реального 

(Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II — If I were you, I would start learning French); употреблять в речи 

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

предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); 

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

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

речи инфинитив цели (I called to cancel our 

lesson); употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; использовать 

косвенную речь; использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future 

Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

· употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; употреблять в речи 

различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, 

Present 

Continuous; Present Simple; употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

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

· употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

·употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; употреблять в речи имена прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, и исключения; употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a 

few, little / a little) и наречия, выражающие время; употреблять предлоги, выражающие 

направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

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

кратко комментировать точку зрения другого человека; проводить подготовленное 
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интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

·обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь  

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

·Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

·Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов 

Письмо 

·Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация  

Владеть орфографическими навыками; расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами пунктуации 

Лексическая сторона речи Использовать фразовые глаголы по широкому спектру 

тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи Использовать в речи модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have 

done); 

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

эквивалент страдательного залога; употреблять в речи эмфатические конструкции типа 

It’s him who… It’s time you did smth;  употреблять в речи все формы страдательного 

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

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

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

to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом; употреблять в речи 

предложения с конструкциями as as; not so … as; either … or; neither … nor; использовать 

широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 

предложениях 

Социокультурная компетентность  
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Выпускник на базовом уровне научится:  

распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

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

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

·распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), принятая в 

странах изучаемого языка; распознавать реалии страны/стран изучаемого языка;  

понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной литературы 

на изучаемом иностранном языке;  

понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); понимать сходства и различия в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; понимать важность владения иностранными языками в 

современном мире.  

Компенсаторная компетентность  

Выпускник на базовом уровне научится:  

выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен и т. д. 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 10 – 11 классы 

Предметное содержание речи. 

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

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

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

странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

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

технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России 

и мира.  

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки.  

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  



145 
 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемогоязыка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, 

которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога 

— побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога — 6—7 реплик 

со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа 

(включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 

высказывания — 12—14 фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

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

основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным 
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пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного 

перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма — 100—140 слов, 

включая адрес; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продол жается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня 

владения английским языком.  

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового 
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уровня. 

Фонетическая сторона речи  

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в 

рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка. Расширение потенциального 

словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. Лексический минимум выпускников полной 

средней школы составляет 1400 единиц (включая 1200 усвоенных в начальной 

и основной школе). Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 

или в 5—9 классах, овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение 

правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии).  

Грамматическая сторона речи Расширение объёма значений изученных 

грамматических явлений: видо-временных форм глагола, страдательного залога, 

сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, 

побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация 

грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. Коммуникативно-

ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной 

школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

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

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с 

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

сочинительными союзами and, but, or. Сложноподчинённые предложения с союзами и 

союзными словами who, what, which, that, when, for, since, during, where, why, because, 

that’s why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

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

III) характера. Предложения с конструкциями: I wish …; as ... as, not so ... 
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as, either … or, neither ... nor; It takes smb ... to do something; 

I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to doing something; so/such 

(that).  

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). Инфинитив 

цели (I called to cancel our lesson). Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, 

Future Simple; Present, Past, Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in-thePast. Bыражение будущего действия: Future Simple, to be going to, 

Present Continuous, Present Simple. Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, 

Future Simple Passive; Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect 

Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive.  

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, 

should, would, need.  

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без 

различения их функций. Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего 

и прошлого. Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени 

обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. Неисчисляемые и исчисляемые 

существительные в единственном и множественном числе, включая исключения. Личные, 

притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, 

few/a few, little/a little. Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и т. д.  

Социокультурные знания и умения  

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, 

всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). 

Увеличение их объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том 

числе межпредметного характера.  

Компенсаторные умения  

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения  

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 
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ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию 

(основную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную 

информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, 

и обобщать её; фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять 

учебноисследовательскую работу (выбор темы исследования, составление плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; 

семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

использовать выборочный перевод. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

раздела 

/модуля 

Название раздела /модуля Количество 

часов 

Из них 

количество  

Л

а

б.

р 

Пр.

р 

Конт

р.р 

1 Общение в семье, межличностные отношения 

с родственниками. 

13   1 

2 Повседневная жизнь семьи, ее доход. 12   1 

3 Школьная жизнь. Образование и карьера. 12   1 

4 Природа и экология. 12   1 

5 Путешествие по своей стране и за рубежом. 12   1 

6 Питание и здоровье. 13   1 

7 Молодёжь в современном обществе: досуг 

молодёжи. 

13   1 

8 Научно-технический прогресс.  13   1 

 Резерв 5   1 

Всего  105   9 

 

Тематическое планирование 11 класс 
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№ 

разд

ела 

Название раздела / или раздела и тем 
Количество 

часов 

Из них количество работ 

лабор.р практ.р контр.р лабор.р практ.р контр.р 

1. 

Взаимоотношения. (Семья, общение в 

семье) 12  

 

1 

2. 
Если есть желание, то найдется 

возможность. (Межличностные 

отношения с друзьями. ЗОЖ) 

12   1 

3. Ответственность. (Повседневная жизнь. 

Преступления и наказания. Права и 

обязанности) 

11   1 

4. Опасность. (Досуг молодежи. Здоровье и 

забота о нем) 
12  

 
1 

5. 
Кто ты? (Повседневная жизнь семьи. 

Условия проживания в городе. Проблемы 

современного города) 

13   1 

6. Общение. (СМИ) 14   1 

7. И наступит день.(Планы на будущее) 11   1 

8. Путешествия. (Путешествия по своей 

стране и за рубежом. Осмотр до 

стопримечательностей) 

17   1 

 Всего 102   8 

 

2.2.5. Рабочая программа учебного предмета «История» (базовый уровень) 10-11 

классы 

Стрелова, О.Ю. Рабочая программа. Всеобщая история 5 – 10 классы / О.Ю. Стрелова. –  

М.: Дрофа, 2017. –  128 с.;  

История России. 6 – 10 классы : рабочая программа / И.Л. Андреев, И.Н. Данилевский, 

Л.М. Ляшенко и др. – М.: Дрофа, 2017. – 169 с. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 10 класс 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 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); 
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▪ 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 цели 

и сотрудничать для их достижения; 

▪ навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

▪  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

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; 

▪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 экологонаправленной деятельности; 

▪  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 
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 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 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, 

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. 

 Требования к предметным результатам освоения базового курса истории 

среднего общего образования должны отражать: 

▪ сформированность представлений о современной исторической науке, ее 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; 
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▪ сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

▪владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

▪ сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 Предметные результаты 

 Выпускник на базовом уровне научится: 

▪рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

▪ знать основные даты и временные периоды всеобщей истории из раздела дидактических 

единиц; 

▪определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

▪ характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

▪ представлять культурное наследие России и других стран; 

▪ работать с историческими документами; 

▪ сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

▪ критически анализировать информацию из различных источников; 

▪соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

▪использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

▪использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

▪ составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, Интернет-ресурсов; 

▪работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

▪читать легенду исторической карты; 

▪владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

▪демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

▪оценивать роль личности во всеобщей истории ХХ в.; 

▪ориентироваться в дискуссионных вопросах всеобщей истории ХХ в. и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

▪демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

▪устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 
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▪определять место и время создания исторических документов; 

▪проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

▪характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной 

истории; 

▪понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

▪использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

истории и привязки их к месту и времени; 

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

контурную карту; 

▪соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ в.; 

▪обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории Новейшего 

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

владение исторической терминологией; 

▪ приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

▪применять полученные знания при анализе современной политики России; 

▪ владеть элементами проектной деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне 
среднего общего образования. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам, 

историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная 

убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской 

истории традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской 

позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

осознание исторического значения конституционного развития России, своих 

конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие 

традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; умение 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие 

сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных 
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ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического 

поведения; способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы 

современного российского общества; понимание значения личного вклада в построение 

устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, представителям 

старших поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и 

общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; овладение основными навыками познания и оценки 

событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-

исследовательской деятельности в сфере истории. 

5) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся 

культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные 

виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; осознание значимости для личности и общества наследия 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

6) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее 

сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах 

гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах и в 

современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности как источника развития человека и общества; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; формирование 

интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие 

самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль 

эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося 

его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, 

включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 
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способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных 

обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные 

отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций 

с учетом позиций и мнений других участников общения). 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, 

схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие 

черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 
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представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) - 

извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно 

сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 

свидетельств; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных 

технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя 

сходство и различие высказываемых оценок; 

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять 

способ решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие; 

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и 

самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей; 
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принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, 

общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право 

и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного 

решения учебных задач, проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности 

людей как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах XX - начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 

войны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе 

Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, 

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой 

державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 

других важнейших событий XX - начала XXI в.; особенности развития культуры народов 

СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI в. 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории XX - начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

(версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 

события истории родного края и истории России в XX - начале XXI в.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в XX - 



159 
 

начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в., оценивать 

их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 

различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 

стран XX - начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - 

начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на 

уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и 

формирование умений, которые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, 

происходит на учебном материале, изучаемом в 10 - 11 классах. При этом необходимо 

учитывать, что достижение предметных результатов предполагает не только обращение к 

истории России и всемирной истории XX - начала XXI в., но и к важнейшим событиям, 

явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Без 

знания достижений народов России, понимания духовных и материальных факторов 

поступательного развития российского общества в предшествующие эпохи невозможно 

глубокое понимание истории России XX - начала XXI в., осознание истоков достижений и 

потерь в этот исторический период. При планировании уроков истории следует 

предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, 

деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным историческим 

материалом урока. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса "История России": 
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1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, 

общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 

Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 

обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 

единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 

вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

5) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая 

система "развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. Холодная война 

и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 

Советского Союза. 

6) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса "Всеобщая история": 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, 

участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. 

"Новый курс" в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика "умиротворения 

агрессора". Культурное развитие. 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 

империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая 

революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: 

глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на 

мировую систему. 

Предметные результаты изучения истории в 10 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1914 - 1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 
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историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой 

экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории 

России 1914 - 1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им 

оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 

историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914 - 1945 гг., объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1914 - 1945 гг., их значение 

для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1914 - 1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в 1914 - 1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 

личности, школьники должны осознать величие личности человека, влияние его 

деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914 - 1945 гг., 

события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России 1914 - 1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей 

станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914 - 1945 гг., в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 
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всемирной истории 1914 - 1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения 

в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, 

оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных 

типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из 

истории России, и всемирной истории 1914 - 1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914 

- 1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной в исторических 

источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных 

материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и 

других странах в 1914 - 1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914 - 

1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов 

памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и 

художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, 

реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения или опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории 1914 - 1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1914 - 1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1914 - 1945 гг.; 
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различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных 

стран 1914 - 1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914 - 

1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914 - 1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. по самостоятельно 

определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 

события истории родного края и истории России в 1914 - 1945 гг.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в 1914 - 

1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 

гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914 - 

1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914 

- 1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и человечества в целом 1914 - 1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 
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привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и 

всемирной истории 1914 - 1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг., время и место его создания, события, явления, 

процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника 

с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 

России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных 

стран 1914 - 1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и 

участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1914 - 1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации 

(в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., делать 

выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, 

размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, 

к которому он относится и другие); используя контекстную информацию, описывать 

вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. (определять авторство, время 

создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную 

информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 
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самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных 

стран 1914 - 1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 

1914 - 1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914 - 

1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 

формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. и составлять на его 

основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, 

территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и 

другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914 

- 1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; 

делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических 

условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории 

России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., с информацией из аутентичных исторических 
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источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914 - 

1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг. с информацией из других исторических источников, 

делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1914 - 1945 гг., в том числе на 

региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального 

государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 

культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны 

для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 

социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, 

особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
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понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, 

процессах истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., осознавать и понимать 

ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 

нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914 - 

1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в 

защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914 - 

1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Предметные результаты по учебному курсу "История России": 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, 

общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 

Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 

обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 

единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 

вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

Предметные результаты по учебному курсу "Всеобщая история": 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, 

участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. 

"Новый курс" в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика "умиротворения 

агрессора". Культурное развитие. 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 
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Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей 

истории 1914 - 1945 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

1914 - 1945 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 

1914 - 1945 гг., 

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1914 - 1945 гг. 

Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1945 - 2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; 

понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на 

Украине и других важнейших событий 1945 - 2022 гг.; особенности развития культуры 

народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории 

России 1945 - 2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им 

оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 

историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945 - 2022 гг., объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг., их значение 

для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1945 - 2022 гг. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945 - 2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 
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личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его 

деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945 - 2022 гг., 

события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России 1945 - 2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей 

станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945 - 2022 гг., в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории 1945 - 2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения 

в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, 

оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных 

типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из 

истории России, и всемирной истории 1945 - 2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945 

- 2022 гг. с использованием контекстной информации, представленной в исторических 

источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных 

материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и 

других странах в 1945 - 2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945 - 

2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов 

памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и 

художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, 

реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и 
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зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории 1945 - 2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1945 - 2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1945 - 2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 

(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран в 1945 - 2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. по самостоятельно 

определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 

события истории родного края и истории России в 1945 - 2022 гг.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в 1945 - 

2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 

гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 
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историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945 

- 2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и человечества в целом 1945 - 2022 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и 

всемирной истории 1945 - 2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг., время и место его создания, события, явления, 

процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника 

с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и 

участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации 

(в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., делать 

выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 
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утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, 

размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, 

к которому он относится и другие); используя контекстную информацию, описывать 

вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. (определять авторство, время 

создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную 

информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную. в различных источниках; 

формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. и составлять на его 

основе план, таблицу, схему; 
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узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, 

территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и 

другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945 

- 2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать 

выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических 

условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., с информацией из аутентичных 

исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг. с информацией из других исторических источников, 

делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1945 - 2022 гг., в том числе на 

региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального 

государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-
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культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 

культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны 

для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 

социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, 

особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, 

процессах истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., осознавать и понимать 

ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 

нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в 

защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945 - 

2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Предметные результаты по учебному курсу "История России": 

1) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая 

система "развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. Холодная война 

и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 

Советского Союза. 

2) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 
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Предметные результаты по учебному курсу "Всеобщая история": 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. 

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное 

общество. 

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 

г. и его влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей 

истории 1945 - 2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

1945 - 2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 

1945 - 2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в 

данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг. 

 

Содержание учебного предмета «История» 10 класс 

«Всеобщая история. Новейшая история»  

Введение. 

Тема 1. Первая мировая война и её последствия 

Мир накануне Первой мировой войны. Индустриальная цивилизация в ряде стран Европы 

и Северной Америки в начале XX в. Создание машинного производства. Массовое 

производство продукции. Жесткая специализация. Демографический взрыв. Переход от 

аграрного общества к индустриальному обществу среднеразвитых стран мира. 

Империализм. Слияние капиталов и образование крупных финансовых и промышленных 

монополий. Господство над миром стран Западной Европы и США. Политическое 

оформление раздела мира в виде создания колониальных империй. Жестокая 

эксплуатация порабощенных народов. Разрушение традиционной культуры колониальных 

стран и одновременное приобщение народов Азии и Африки к европейской цивилизации. 

Пробуждение Азии. Перемены в Иране, Османской империи, Китае, Индии. 

Технологический рывок. Массовое внедрение технических средств в жизнь. Разработка и 

испытание средств уничтожения людей. Рабочее движение и социализм. 

Профессиональные союзы. Требования социал-демократов. Анархо-синдикалисты. 

Успехи рабочего движения. Национализм, шовинизм и пацифизм. Складывание в Европе 

военно-политических блоков – Антанты (в составе Великобритании, Франции и России) и 

Тройственного союза (в составе Германии, Австро-Венгрии и Италии). Причины острых 
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противоречий, переросших в мировую войну. Первая мировая война. Начало войны. 

Повод для мировой войны. Объявление Германией войны России, затем Франции. 

Вступление в войну против Германии Великобритании. План Шлиффена. Первый год 

войны. Успехи и поражения противоборствующих сторон. Геноцид армянского народа. 

Попытки Германии ликвидировать Восточный фронт не увенчались успехом. Переход к 

позиционной войне. Оформление Четверного союза (в составе Германии, Австро-Венгрии, 

Османской империи, Болгарии). Борьба на истощение. Изменение соотношения сил. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Заключение Брестского мира 

большевиками и представителями стран Четверного союза. Капитуляция стран 

Четверного союза. Капитуляция Германии. Революционная война после Первой мировой 

войны. Образование новых национальных государств. Распад четырех империй. Подъем 

национальных движений. Ноябрьская революция в Германии и Веймарская республика. 

О. Эрерт. К. Каутский. К. Либкнехт и Р. Люксембург. Итоги революции в Германии. 

Советская власть в Венгрии. Советское правительство Венгрии. Антикоммунистическая 

диктатура М. Хорти. Революционное движение и создание Коммунистического 

интернационала (Коминтерна). Оппортунизм. Образование Турецкой Республики. М. 

Кемаль и его реформы. 

Тема 2. Мир после мировой войны 

Версальско-Вашингтонская система. Планы послевоенного устройства мира. Позиция 

России. Требования Антанты. «14 пунктов» президента США В. Вильсона. Парижская 

мирная конференция и её итоги. Версальская система. Обязательства Германии. 

Подмандатные территории. Лига Наций. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Попытка ограничить гонку вооружений в мировом 

масштабе. Изменение Версальской системы. Создание Версальско-Вашингтонской 

системы для регулирования отношений между сильнейшими державами мира. Унижение 

национальных чувств немцев обусловило стремление Германии к реваншу. Попытки 

стран победительниц уступками ослабить протест побежденных. План Ч. Дауса. 

Локарнские соглашения. Страны Запада в 1920-х годах. Послевоенная стабилизация. 

Кейнсианство. Экономический бум. Быстрое развитие капиталистического хозяйства. 

Фордизм. Возникновение массового общества. Использование средств массовой 

информации. Господство индивидуализма. Демократизация общества в странах Европы. 

Влияние социалистических партий и профсоюзов, их успехи в борьбе за власть. Развитие 

культуры. Функционализм французского архитектора Ле Корбюзье. Кинематограф как 

общедоступное развлечение. Теория относительности А. Эйнштейна. Авангардизм в 

искусстве. П. Пикассо. Сюрреализм С. Дали. Критика капиталистического общества в 

литературе. Авторитарные режимы в Европе. Итальянский фашизм. Формирование 

авторитарных режимов. Болгария, Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. 

«Чернорубашечники» – главная сила фашистской партии. Создание фашистского режима. 

Позиция короля Виктора Эммануила III. Дж. Маттеотти. Фашистский режим в Италии. 

Строительство Б. Муссолини тоталитарного государства. Общество всеобщего контроля 

над массами со стороны государства. Переход Б. Муссолини к этатизму. Прикрепление 

работников к рабочим местам, регулирование государством цены и зарплаты. Борьба с 

фашизмом. Режим Э. Дольфуса в Австрии. Сохранение демократических свобод во 

Франции. Национально-освободительное движение в странах Востока. Китай после 

Синьхайской революции. Президент Сунь Ятсен. Основание Гоминьдана – Национальной 
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партии. «Движение 4 мая». Создание Национально-революционной армии (НРА). 

Реорганизация Гоминьдана. Создание Коммунистической партии Китая (КПК). 

Революция 1925 – 1927 гг. в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и борьба с 

коммунистами. Мао Цзэдун. «Великий поход Красной армии». Нападение Японии на 

Китай. Начало антиколониальной борьбы в Индии. Махатма Ганди и его идея 

ненасильственного сопротивления (сатьяграхи). Столкновения индийцев с англичанами. 

Репрессии колониальных властей. Заключение М. Ганди в тюрьму. Книга М. Ганди «Моя 

жизнь». Подъем национально-освободительного движения в Индии. Выборы в местные 

органы власти. Опубликование конституции страны. 

Тема 3. Великая депрессия и наступление тоталитаризма 

Великая депрессия. Преобразования Ф. Рузвельта в США. Начало Великой депрессии. 

Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. Социально-политические 

последствия Великой депрессии. Положение в стране. Мафия. Победа Ф.Д. Рузвельта на 

выборах президента в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Упорядочение производства и 

распределения товаров в США. Снижение социальной напряженности в стране. 

Государственное регулирование экономики. Социальное государство. Роль государства в 

экономике стран Европы и Латинской Америки. Новая экономическая политика (нэп) в 

СССР. «Скандинавская модель» развития и «шведский социализм» – демократические 

варианты регулирования экономики. Народный фронт Франции и его политика 

государственного регулирования («дирижизм»). Деятельность президента Мексики Л. 

Карденаса. Нарастание агрессии и борьба за мир. Германский нацизм. Нарушение 

Версальско-Вашингтонской системы. Агрессия Японии против Китая. Нападение Италии 

на Абиссинию (Эфиопию). Наступление нацистов. А. Гитлер. Немецкая национал-

социалистическая рабочая партия (НСДАП). Книга А. Гитлера «Майн кампф». Национал-

социализм (нацизм). «Пивной» путч. Установление нацистской диктатуры. Приход 

нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Объявление Гитлера 

пожизненным президентом и фюрером (вождем). Фашистский режим в Германии. 

Государственное регулирование экономики. Немецкий трудовой фронт. Экономический 

подъем Германии. Рост международной напряженности. Подготовка Германии к войне: 

создание первоклассной авиации, организация производства самолетов, танков, 

подводных лодок, артиллерии, введение всеобщей повинности, выход из Лиги Наций. 

Заключение союза Германии, Японии и Италии. Сотрудничество социалистов, 

коммунистов и левых демократов в форме создания блоков этих сил – Народных фронтов, 

выступавших против фашизма. Победа Народных фронтов на выборах в ряде стран. 

Народный фронт в Испании. Гражданская война в стране. Мятеж генерала Франко, 

провозглашение его главой государства. Революция в Испании. Политика 

«невмешательства» стран Запада в гражданскую войну в Испании. Помощь СССР 

республиканцам. Противоречия в Народном фронте. Победа франкистов. Отражение 

испанских событий в произведениях С. Дали и П. Пикассо. «Умиротворение агрессора» и 

Мюнхенское соглашение. Насильственное присоединение (аншлюс) Австрии к Германии. 

Требование Гитлера о передаче отдельных районов Чехословакии. Политика 

«умиротворения» Великобритании и Франции по отношению к Германии. Договор о 

ненападении Молотова – Риббентропа и секретные приложения к нему о разделе сфер 

влияния Германии и СССР в Восточной Европе. 
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Тема 4. Вторая мировая война 

Причины нового мирового конфликта. Стремление фашизма к мировому господству. 

Разгром Польши, объявление Великобританией и Францией войны Германии. Начало 

Второй мировой войны. Блицкриг. Решение И.В. Сталиным «польского вопроса». 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Странная война». 

Захват Германией Дании и Норвегии. У. Черчилль – сторонник решительной борьбы с 

фашизмом. Оккупация Германией значительной территории Франции. Создание 

зависимого от Германии государства на юге Франции во главе с маршалом А.Ф. Петеном 

и антифашистского комитета «Свободная Франция» во главе с генералом Ш. де Голлем в 

Англии. Германо-британская борьба («Битва за Англию») и захват гитлеровцами Балкан. 

Вступление советских войск на территорию Финляндии. Взятие Выборга. Включение 

Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины. Рост советско-германских противоречий. Вторая мировая война: СССР и 

союзники. Нападение Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны. 

Гитлеровский план «Барбаросса». Разгром советского Западного фронта. 

Контрнаступление Красной армии под Москвой. Срыв плана «Барбаросса». Нападение 

Японии на США и создание Антигитлеровской коалиции. Битва под Сталинградом. 

Капитуляция гитлеровцев в Тунисе. Сражение на Курской дуге –  коренной перелом в 

войне. Жизнь во время войны. Нацистский план «Ост». Холокост. Труженики тыла. 

Движение Сопротивления и коллаборационизм. Разгром Германии и Японии. Тегеранская 

конференция и её решения. Открытие второго фронта и наступление союзников. Переход 

союзников Германии –  Румынии и Болгарии –  на сторону Антигитлеровской коалиции. 

Подъем антифашистской борьбы: действие партизанских армий в Польше, восстание 

словацких антифашистов. Висло-Одерская операция. Крымская (Ялтинская) конференция 

и её итоги. Взятие Берлина. Подписание В. Кейтелем Акта о безоговорочной капитуляции. 

Разгром Японии. Окончание Второй мировой войны. Потсдамская конференция и итоги 

войны. Политика союзников по Антигитлеровской коалиции в отношении Германии 

(«четыре Д»). Решение конференции в Сан-Франциско о создании Организации 

Объединенных Наций (ООН). 

Тема 5. «Холодная война» 

Начало «холодной войны». Формирование биполярного мира. Борьба государственно-

социалистического (коммунистического) и государственно-монополистического 

(капиталистического) вариантов индустриального общества получила название «холодная 

война». Раскол мира на два лагеря. План Маршалла. Доктрина Трумэна. Создание 

Организации Североатлантического договора (НАТО) в составе США, Канады и 

большинства стран Западной Европы и Организации Варшавского договора в составе 

СССР и стран Восточной Европы. Установление коммунистических режимов в странах 

Восточной Европы. Режимы «народной демократии», допускавшие существование 

реальной многопартийности и многосекторной экономики. Установление во всех странах 

Восточной Европы власти коммунистов и их союзников. Раскол Германии на 

Федеративную Республику Германии, объединившую земли западной зоны оккупации, и 

Германскую Демократическую Республику, созданную в советской зоне оккупации, где 

власть получила Социалистическая единая партии Германии (СЕПГ). Советско-

югославский конфликт и террор в Восточной Европе. Создание Коминформа для 
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согласования деятельности коммунистов разных стран. Лидер югославских коммунистов 

И. Броз Тито. Позиция СССР в отношении Югославии. Сталинские репрессии. «Охота на 

ведьм» – репрессии, направленные против инакомыслящих в странах Запада и США. 

Сенатор Дж. Маккарти. Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы. 

Наращивание вооружений. Создание военно-промышленных комплексов (ВПК). 

Массовые демонстрации в разных странах мира против применения атомного оружия. 

Картина П. Пикассо «Голубь мира». Ракетно-космическое соперничество. Успехи в 

освоении космоса. Ю. Гагарин – первый космонавт планеты. Исследования с помощью 

космических станций Луны, Венеры, Марса. Международные отношения в 1950-е годы. 

Улучшение международных отношений после смерти И. Сталина. Нормализация 

советско-югославских отношений. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. С. Хрущева в 

США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960 г. Президент США Дж. 

Кеннеди. Берлинский кризис. Берлинская стена – символ раздела Европы и символ 

«холодной войны». Карибский кризис. Размещение советским правительством ядерных 

ракет на Кубе. Морская блокады Кубы США. Состояние боевой готовности в СССР и 

США. Достижение компромисса лидерами двух стран. Договор о запрещении ядерных 

испытаний в трех средах: в атмосфере, космосе и в воде. Восточная и Юго-Восточная 

Азия в 1940 – 1970-х годах. Войны и революции. Гражданская война в Китае. 

Образование Китайской Народной Республики. «Два Китая». Война в Корее. Раскол на 

два государства –  Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) на севере и 

Республику Корея на юге. Вооруженная борьба между ними. Национально-

освободительные движения в Юго-Восточной Азии. Провозглашение Демократической 

Республики Вьетнам (ДРВ). Хо Ши Мин. Капитуляция французов, независимость 

Вьетнама, Лаоса, Камбоджи. Начало новой войны в Индокитае. Армия «красных кхмеров» 

(камбоджийцев) во главе с коммунистом Пол Потом. Американское вмешательство во 

Вьетнаме. Экологическая война. Победа коммунистов в Индокитае. Парижский мир 1973 

г. Провозглашение единой Социалистической Республики Вьетнам. Поражение США во 

Вьетнаме. «Разрядка». Советско-китайский конфликт. Претензии китайского руководства 

к СССР. Усиление нестабильности в мире. Договор о нераспространении ядерного 

оружия. Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и ПРО. 

Визит Л. И. Брежнева в США. Договор ОСВ-2. Хельсинкский акт. Возникновение 

общественных хельсинкских групп в некоторых странах Восточной Европы и США. 

Ракетный кризис в Европе. «Нулевой вариант» нового президента США Р. Рейгана. 

Гражданская война в Афганистане. Ввод советских войск в Афганистан. Национально-

освободительная война афганцев против советских войск. Возвращение к политике 

«холодной войны». 

Тема 6. Развитые индустриальные страны в середине ХХ — начале XXI века 

Возникновение «общества потребления». Социальное государство – государство 

благоденствия. Изменение положения женщин. Рост численности среднего класса. Цель 

жизни людей –  потребление жизненных благ, позиция деятелей искусства в этом вопросе. 

Новый образ жизни и новые лидеры. Президент США Дж. Кеннеди. Возникновение 

Европейского экономического сообщества. Создание Совета Европы. Европейское 

объединение угля и стали. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). 

Западногерманское «экономическое чудо». К. Аденауэр. Концепция социального 

рыночного хозяйства. Возникновение Пятой республики во Франции. Президент Ш. де 
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Голль и его политика. Консервативная и трудовая Великобритания. Соперничество 

консерваторов и либералов. Положение страны после распада британской колониальной 

системы. Массовые народные движения 1960-х годов. Проблема прав человека. Принятие 

Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека. Содержание этого документа. 

Движение против расовой дискриминации в США. М. Л. Кинг. Закон о гражданских 

правах президента Л. Джонсона. Новые течения в идеологии и культуре. Движение 

солидарности с американскими студентами. Движение хиппи. Поп-арт в искусстве. Рок-

музыка. Британская группа «Битлз». «Красный май» в Париже. Молодежные «бунты» во 

Франции. Кризис Пятой республики. Социальный кризис конца 1960-х годов и его 

значение. «Бурные шестидесятые» и их итоги. Изменения в жизни стран Запада во второй 

половине XX – начале XXI в. Информационная революция. Интернет. Компьютеризация. 

Энергетический и экологический кризисы. Война Государства Израиль и арабских стран. 

Сокращение количества нефти, поступавшей из Ближневосточного региона в страны 

Запада. Зависимость экономики стран Запада от энергетических ресурсов других стран. 

Снижение потребления нефти и использование более дешёвых и экологически чистых 

видов энергии: ветровой, солнечной. Создание Римского клуба для изучения глобальных 

(мировых) проблем. Неутешительные прогнозы исследования, проведенного учеными 

Клуба: ограниченность природных ресурсов, нарушение равновесия окружающей среды и 

отравление среды обитания человека. Возникновение влиятельных экологических 

объединений в защиту живой природы, в частности «Гринписа», «Зеленого движения», 

«партии зеленых», «экологических общин». Изменение социальной структуры стран 

Запада. Специалисты по широкому кругу проблем –  образованные люди, постоянно 

совершенствующие свою подготовку («белые воротнички»). «Синие воротнички» 

(рабочие). Доминантные позиции в «обществе потребления» сферы обслуживания и 

области информатики по числу занятых в них людей. Вывод транснациональными 

корпорациями экологически грязной промышленности в страны Азии, Африки и 

Латинской Америки. Демократизация стран Запада и терроризм. Рост активности 

гражданского общества. «Уотергейтское дело» в США. Падение режима «чёрных 

полковников» в Греции. Свержение авторитарного режима в Португалии. Принятие 

Испанией Конституции, вводившей парламентскую систему и широкую автономию 

провинций при сохранении конституционной монархии. Использование некоторыми 

группировками в странах Запада террористической борьбы, в частности «Красные 

бригады» в Италии. Неоконсерватизм и неоглобализм. Премьер-министр Великобритании 

М. Тэтчер. Американский президент Р. Рейган. Канцлер ФРГ Г. Коль. Снятие 

экономических преград между государствами обусловило окончательное приобретение 

рынком глобального характера. Страны Запада на рубеже XX – XXI вв. Победа социал-

демократов на выборах в Германии (Г. Шрёдер, позднее А. Меркель) и Великобритании 

(Т. Блэр), продолжение политики неоконсерваторов. Смена власти в США: Б. Клинтон, 

Дж. Буш-младший, Б. Обама, Д. Трамп. Возникновение Европейского союза, его политика 

и проблемы. 

Тема 7. Страны социалистического блока в 1950 – 1980-х годах. Пути их развития на 

рубеже ХХ – ХХI веков 

Достижения и кризисы «реального социализма». Возникновение мировой системы 

социализма. Диссиденты. Страны Восточной Европы: неэффективная бюрократическая 

экономика, директивное планирование, дефицит товаров, тяжелое положение сельского 
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хозяйства. Недовольство населения существующим положением. Движения за 

восстановление демократии в некоторых странах Восточной Европы. Кризисы в Польше и 

Венгрии. И. Надь. «Пражская весна» 1968 г. А. Дубчек. «Программа действий» КПЧ, 

провозглашение лозунга построения «социализма с человеческим лицом». Оккупация 

Чехословакии войсками стран Варшавского договора, ее итоги. Положение польской 

экономики. Волнения рабочих. Создание правозащитной организации «Комитет 

общественной самообороны – Комитет защиты рабочих». Независимый профсоюз 

«Солидарность». Л. Валенса. В. Ярузельский. Югославский социализм. И. Броз Тито. 

Усиление автономии союзных республик в составе Югославии. Выход Албании из 

состава СЭВ. Рост националистических настроений в республиках Югославии. 

Коммунистические режимы в Азии. Строительство социализма в Китае. Приход к власти 

коммунистической партии и её деятельность. Мао Цзэдун. Маоизм. Политика «большого 

скачка». Крах экономики страны. «Культурная революция». Создание отрядов «красных 

охранников» (хунвэйбинов). Рыночные реформы в Китае после смерти Мао Цзэдуна. Дэн 

Сяопин. Курс «четырех модернизаций». Коммунистический режим в Северной Корее. 

Ким Ир Сен. Ким Чен Ир. Полпотовский режим в Камбодже. «Красные кхмеры». Пол Пот 

– руководитель коммунистической партии. Возвращение к власти в стране принца 

Нородом Сианука. Крушение социалистической системы и конфликты на Балканах. 

Политика перестройки и «новое мышление» в СССР. Генеральный секретарь ЦК КПССС 

М.С. Горбачев. Улучшение отношений со странами Запада. Экономические и 

политические последствия реформ в Китае. Преодоление кризиса и достижение страной 

первого места в мире по объему промышленного производства. Китай – член Всемирной 

торговой организации, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Внешняя 

политика. Система передачи власти. Демократические революции в Восточной Европе. 

Польша. Венгрия. Болгария. «Бархатная революция» в Чехословакии. ГДР и ФРГ. Режим 

Н. Чаушеску в Румынии и его падение. Положение в Албании. Распад Варшавского 

договора, СЭВ и СССР. Выход Литвы, Латвии и Эстонии из состава СССР. Принятие 

Съездом народных депутатов РСФСР Декларации о        государственном суверенитете 

Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. «Шоковая терапия». Объединение Германии. 

Роспуск Организации Варшавского договора и СЭВ. Роспуск СССР и создание 

Содружества Независимых Государств. Распад Югославии –  выход из её состава почти 

всех республик, образование оставшимися –  Сербией и Черногорией –  Союзной 

Республики Югославия (СРЮ). Кровавые конфликты и этнические чистки на территории 

бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославии (СФРЮ). 

Международные экономические санкции в адрес Югославии. Бомбардировка войсками 

НАТО сербской армии и мирного населения в Боснии и Герцеговине. Создание единого 

государства Босния и Герцеговина. Агрессия НАТО против Югославии. Ситуация в крае 

Косово. Бомбардировка самолетами НАТО Югославии. Посредничество России. 

Образование самостоятельных государств Сербии и Черногории. Провозглашение 

независимости Косово от Сербии. Восточная Европа в 1990-х годах и начале XXI в. 

Динамичное развитие экономики Чехии и Венгрии. «Цветные революции» в бывших 

советских республиках: в Грузии, на Украине, в Киргизии. Развитие стран азиатского 

региона бывшего СССР. Современная политика восточноевропейских государств. 

Расширение НАТО на Восток. 

Тема 8. Латинская Америка, Азия и Африка в середине XX –  начале XXI века 
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Проблемы стран Латинской Америки, революционное движение и реформы. Страны 

Латинской Америки в середине ХХ в.: сельскохозяйственное производство, основное 

население – крестьяне, основа экспорта – один-два сырьевых или сельскохозяйственных 

ресурса, собственность и власть в руках крупных латифундистов и ставленников 

иностранных компаний. Контроль США политической жизни в странах Латинской 

Америки. 

Два пути выхода из этого положения. Аграрные реформы и импортозамещающая 

индустриализация. Революция на Кубе. Ф. Кастро. «Движение 26 июля». Победа 

революционеров. Переход Кубы к социалистическому развитию. Помощь СССР 

молодому государству. Кризис 1990-х годов. Че Гевара. Революции и гражданские войны 

в Центральной Америке: Никарагуа, Сальвадор, Гватемала. Реформы в странах Латинской 

Америки в 1950 – 1970-х годах. Власть военных в Перу и Панаме. Чили: победа на 

выборах левого блока «Народное единство» и его политика. С. Альенде. Кризис реформ и 

военный переворот в Чили. Генерал А. Пиночет. Диктаторские режимы в странах Южной 

Америки. Реформы в Чили. Переход власти от военных диктатур к гражданскому 

правлению во второй половине ХХ в. в государствах Южной Америки (Аргентина, 

Бразилия, Уругвай). Успехи и проблемы правительств левых сил. Страны Тропической и 

Южной Африки. Освобождение от колониальной зависимости и выбор пути развития. 

Крушение колониальной системы. Культурное воздействие метрополий на колонии 

способствовало подъему освободительной борьбы. 1960-й – Год Африки. Создание 

Организации африканского единства (ОАЕ). Развивающиеся страны. Неоколониализм. 

Страны «третьего мира». Попытки демократизации и установление диктатур. Трайбализм. 

Национальное движение во главе с П. Лумумбой в Бельгийском Конго. Диктатор Ж. 

Мобуту. Президент Ж. Бокасса. Апартеид –  система расового угнетения. 

ЮжноАфриканская Республика (ЮАР). Приход к власти Националистической партии. 

Африканский национальный конгресс (АНК) и его лидер Н. Мандела. Ф. де Клерк –  

сторонник демократических преобразований. Отмена законов апартеида. Страны 

социалистической ориентации. Ангола. Конфликт на Африканском Роге: Сомали и 

Эфиопия. Этнические конфликты. Ближний и Средний Восток. Арабские страны и 

возникновение Государства Израиль. Сионизм. Д. Бен-Гурион. Приход к власти в Израиле 

социалистов. Антиимпериалистическое движение и Суэцкий канал. Иран. Политика Г. 

Насера в Египте. Арабо-израильские войны и мирное урегулирование на Ближнем 

Востоке. Организация освобождения Палестины (ООП). Я. Арафат. Террористическая 

исламская организация «Хамас». Модернизация в Турции и Иране. Сближение Турции с 

США. Партизанская война курдов. Военные перевороты в стране. Победа Партии 

справедливости и развития во главе с Р. Эрдоганом. «Белая революция» шаха М. Реза 

Пехлеви в Иране. Радикальные реформы. Ситуация в стране. Недовольство населения 

политикой шаха. Лидер религиозной оппозиции Р. Хомейни. Моджахеддины. 

Установление исламского режима. Захват власти в Иране исламскими 

фундаменталистами. Распространение религиозного фундаментализма в странах Востока. 

Кризисы в Персидском заливе. Война в Ираке и ее результаты. Новая дестабилизация 

ситуации на Востоке. Гражданская война в Сирии. Возникновение организации 

«Исламское государство» (ИГИЛ), запрещенной в России. Организация терактов в 

странах Евросоюза. Борьба России и государств НАТО с международным терроризмом. 

Страны Южной и Восточной Азии. Обретение независимости странами Южной Азии. 
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Провозглашение создания государства Индийский Союз. Создание мусульманского 

государства Пакистан. Война Индии с Пакистаном. Первый премьер-министр суверенной 

Индии Дж. Неру. Преобразования в независимой Индии: ликвидация княжеств и спасение 

таким образом страны от распада, проведение аграрной реформы, курс на 

индустриализацию страны, сохранение рыночных отношений, регулируемых 

государством. Конфронтация между Индией и Пакистаном. Реформы И. Ганди. Ускорение 

модернизации страны. Кризис индийского общества и борьба за его преодоление. 

«Зелёная революция» партии объединенной оппозиции – Джаната партии. Индусы и 

сикхи. Убийство И. и Р. Ганди. Индийская народная партия (Бхаратия джаната партии, 

БДП). ИНК и БДП – итоги деятельности. Страны Юго-Восточной Азии после войны в 

Индокитае. Промышленный подъем. Создание Ассоциации стран Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН). Индонезия при двух президентах: Сукарно и Сухарто. Япония после Второй 

мировой войны. Новая конституция страны. Аграрная реформа. Политика жёсткой 

экономии. Переход власти к Либерально-демократической партии (ЛДП). Восстановление 

суверенитета Японии и проблема Курильских островов. Японское «экономическое чудо». 

Ставка на высокие технологии и образование. Кризис японского общества. Слабые 

стороны японской экономической модели. Развитие Южной Кореи. Политика диктатора 

Пак Чжон Хи. Смена власти. «Тихоокеанские драконы» – Южная Корея, Тайвань, 

Сингапур, Гонконг. Широкое использование методов государственного регулирования и 

передовых технологий. 

«История России: начало XX – начало XXI в.» 

Введение. 

Изменения в мире в конце XIX –  начале ХХ в. Отечественная история Новейшего 

времени. 

Тема I. Россия в годы великих потрясений 

На фронтах Первой мировой войны. Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Причины глобального конфликта. Геополитические и военно-стратегические планы 

командования. Вступление России в войну. Боевые действия на австро-германском и 

Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Неудача в Восточно-

Прусской операции. Успехи 1914 г. Отступление русской армии в 1915 г. Брусиловский 

прорыв и его значение. Состояние армии. Массовый героизм воинов. Георгиевские 

кавалеры. Людские потери. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 

Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Война и экономика. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Финансовые и транспортные проблемы. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии 

и создание общественных организаций помощи фронту. Земгор. Благотворительность. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. Прогрессивный 

блок и его программа. Отношение социалистов к войне: оборонцы, интернационалисты и 

пораженцы. Распутинщина и десакрализация власти. Нарастание экономического кризиса 

и смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости от войны и 

отчаянию. Рост революционных настроений. Война как революционизирующий фактор. 
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Народное восстание в Петрограде. Падение монархии. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. 

Движущие силы революционных событий. Роль Петроградского гарнизона в восстании. 

Генералитет и события в столице. Отречение Николая II от власти. Конец Российской 

империи. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Г.Е. 

Львов. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Приказ № 1. 

Революционная эйфория. 

Временное правительство и нарастание общенационального кризиса. Весна – лето: 

«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков. «Апрельские 

тезисы» В.И. Ленина. Нота Милюкова, правительственный кризис и формирование 

коалиции либералов и умеренных социалистов. I Всероссийский съезд Советов. Провал 

наступления на фронте. Июльский кризис и конец двоевластия. Новый состав 

правительства. А.Ф. Керенский. Православная церковь. Собор и восстановление 

патриаршества. Выступление генерала Л.Г. Корнилова против Временного правительства. 

1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 

Большевики захватывают власть. Объективные и субъективные причины обострения 

экономического и политического кризисов. «Большевизация Советов». Курс партии 

Ленина на вооруженное восстание. Деятельность ВРК Петроградского Совета. Л.Д. 

Троцкий. Вооруженное восстание в Петрограде. Свержение Временного правительства и 

взятие власти большевиками. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире и Декрет о 

земле. Формирование Совета народных комиссаров. ВЦИК Советов. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). 

В.И. Ленин как политический деятель. Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. 

Первые революционные преобразования большевиков. Брестский мир. Диктатура 

пролетариата как   главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Слом старого и 

создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Отделение церкви от государства 

и школы от церкви. Введение восьмичасового рабочего дня. Положение о рабочем 

контроле. Национализация промышленности. Принципы наделения крестьян землей. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. Принятие 

Конституции РСФСР. Переговоры с Германией и ее союзниками. Заключение Брестского 

мира. Последствия подписания договора в Бресте. 

Гражданская война и военный коммунизм. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Политика военного коммунизма. 

Продовольственная диктатура. Продразверстка, создание продотрядов и комбедов. 

Принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Ущемление прав Советов 

в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Формирование основных 

очагов сопротивления большевикам. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика 

и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства и 

армии А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Создание регулярной Красной 

армии. Реввоенсовет. Использование военспецов. Восстание Чехословацкого корпуса –  

начало фронтовой Гражданской войны. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и 
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«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Победы Красной армии в 1918 – 1919 

гг. Красные полководцы (М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.М. Буденный и др.). 

Польско-советская война. Поражение армии П.Н. Врангеля в Крыму. Повстанчество в 

Гражданской войне. Крестьянские восстания 1921 г. Выступление моряков Кронштадта. 

Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921 – 1922 г. Причины 

победы Красной армии в Гражданской войне. Гражданская война как общенациональная 

катастрофа. Человеческие потери. Эмиграция и формирование русского зарубежья. 

Культура и быт революционной эпохи. Российская революция в общественном 

сознании. Общемировое значение российских событий. Коминтерн. Повседневная жизнь 

и общественные настроения. Новый быт: летосчисление, праздники, имена. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. «Несвоевременные мысли» М. Горького. 

Борьба с неграмотностью. Строительство новой школы. А.В. Луначарский. 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Достижения ученых. Разработка плана 

ГОЭЛРО. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Создание 

Пролеткульта. План монументальной пропаганды. «Окна сатиры РОСТА». Театр и 

кинематограф. 

Тема II. Советский Союз в 1920 – 1930-е гг. 

Нэп, СССР и И.В. Сталин. Отказ большевиков от военного коммунизма и переход к 

новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-

денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в 

деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа 1922 – 1924 гг. Создание Госплана. Результаты введения нэпа. 

Восстановление экономики. Голод 1921 – 1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Предпосылки и значение 

образования СССР. Дискуссия о путях формирования союзного государства. Принятие 

Конституции СССР в 1924 г. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. 

Индустриализация и коллективизация. «Великий перелом». Перестройка экономики на 

основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: источники, 

региональная и национальная специфика. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Пятилетние планы развития народного хозяйства. Крупнейшие 

стройки первых пятилеток в Центре и национальных республиках. Днепрострой. 

Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы. Турксиб. 

Строительство московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Коллективизация сельского 

хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. Сопротивление крестьян. 

Становление колхозного строя. Национальные и региональные особенности 

коллективизации. Кризис снабжения и введение карточной системы. Голод в СССР в 1932 

– 1933 гг. как следствие коллективизации. 
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СССР во второй половине 1930-х гг. Превращение СССР в индустриально-аграрную 

державу. Ликвидация безработицы. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное 

развитие военной промышленности. Использование труда заключенных. Успехи и 

противоречия урбанизации. Результаты, цена и издержки модернизации. Колхозная 

деревня. Завершение коллективизации. Создание МТС. Устав сельскохозяйственной 

артели. Трудодни. Повинности колхозников. Личные подсобные хозяйства. Конституция 

СССР 1936 г. Система органов государственной власти. Роль ВКП (б) в жизни общества. 

Новые союзные республики. Утверждение культа личности И.В. Сталина. Партийные 

органы как инструмент сталинской политики. Соратники Сталина. Права и свободы 

советских людей в законах и в действительности. Органы госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры Сталина. ГУЛАГ. Массовые политические репрессии 1937 – 1938 

гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий. 

Советское общество. Из деревни в город: ускорение урбанизации. Новые города и 

поселки. Рост численности рабочего класса. Кардинальное изменение в образе жизни 

крестьянства. Ликвидация сельской общины и  социального типа крестьянина-

собственника. Способы переселения из деревни в город. Введение паспортной системы. 

Ликвидация безработицы. Формирование рабочих и инженерных кадров. Рост 

социального слоя управленцев. Складывание партийной номенклатуры. Система 

распределения продуктов и промтоваров. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Учреждение звания 

Герой Труда. Ужесточение производственной дисциплины. Формирование человека 

нового типа. Пропаганда коллективистских ценностей. Рекорды летчиков. Эпопея 

«челюскинцев». Учреждение звания Герой Советского Союза. Военно-спортивные 

организации. Открытие ВСХВ. Наступление на религию. Патриарх Тихон. «Союз 

воинствующих безбожников». Обновленческое движение в Церкви. 

Наука и культура Страны Советов. Культурная революция. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. От обязательного начального образования –  к массовой средней 

школе. Рост числа вузов и техникумов. Идеологическое давление на интеллигенцию. 

Репрессии против ученых. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: 

ВАСХНИЛ, ФИАН и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной 

техники. Освоение Арктики. Установление жесткого государственного контроля над 

сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде 

советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Советский 

кинематограф. Переход к звуковому кино. Выдающиеся режиссеры и актеры. С.М. 

Эйзенштейн. «Чапаев» С.Д. и Г.Н. Васильевых. Музыка. Д.Д. Шостакович. Жанр 

массовой песни. Живопись и скульптура: от авангарда к соцреализму. В.И. Мухина. 

Архитектура: от конструктивизма к сталинскому неоклассицизму. А.А. Щусев. 

Внешняя политика СССР. 1919 г. — август 1939 г. Особенности и основные 

направления внешней политики Советского государства. Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Генуэзская конференция. 

Рапалльский договор. Укрепление позиций страны на международной арене. Усиление 

международной напряженности в конце 1920-х – начале 1930-х гг. «Военная тревога» 

1927 г.  Конфликт на КВЖД. Возрастание угрозы мировой войны. Борьба СССР за 

создание системы коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций. СССР и 
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война в Испании. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация 

на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. 

Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939 г. –  июнь 1941 г. Начало Второй мировой 

войны. Поражение польской армии. Вступление Красной армии на территорию Польши. 

Включение Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР. Советско-

финляндская война. Причины и повод. Результат и цена «зимней войны». Присоединение 

Прибалтики и Бессарабии. Преобразования на новых территориях. Репрессии против 

населения присоединенных областей. Советско-германские отношения. Экономическое 

сотрудничество. Противоречия. Назревание новой войны. 

Тема III. Великая. Отечественная. Священная 

Трагическое начало. План «Барбаросса». Идеологические основы развязывания 

гитлеровской Германией войны против СССР. План «молниеносной войны». Вторжение 

войск Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый 

героизм советских воинов –  представителей всех народов СССР. Причины поражений 

Красной армии на начальном этапе войны. Смоленское сражение. Наступление советских 

войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов «молниеносной войны». Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин –  Верховный 

главнокомандующий. Генеральный штаб. Создание дивизий народного ополчения. 

Наступление гитлеровских войск, Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на 

Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Г.К. Жуков. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский. Наступательные операции Красной 

армии зимой – весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Перестройка экономики на 

военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение военной 

дисциплины на производстве и транспорте. 

Коренной перелом. Военные действия весной – летом 1942 г. Поражение советских войск 

под Харьковом и в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Приказ № 227. Герои 

сталинградской обороны, «Дом Павлова». Контрнаступление советских войск и 

окружение неприятельской группировки под Сталинградом. А.В. Василевский. Разгром 

окруженных под Сталинградом гитлеровцев. 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. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом – 

осенью 1943 г. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. Прорыв блокады в январе 1943 г. Значение 

героической обороны Ленинграда. 

Человек и война: по обе стороны фронта. Перестройка экономики на военный лад. 

Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Трудовой подвиг народа. Роль женщин и 

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Военно-
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техническое оснащение Красной армии. Оружие Победы. Конструкторы военной техники. 

Организаторы военного хозяйства. Повседневность в тылу. Военная дисциплина на 

производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. 

Стратегии выживания в городе и на селе. Вклад творческой интеллигенции в Победу. 

Советские писатели, композиторы, художники в условиях войны. Песня «Священная 

война» — призыв к сопротивлению врагу. Фронтовые корреспонденты. Выступления 

фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Седьмая симфония Д.Д. 

Шостаковича. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Восстановление 

патриаршества. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 

ценностей. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Развертывание 

массового партизанского движения. П.К. Пономаренко, С.А. Ковпак, А.Ф. Федоров. 

Антифашистское подполье в оккупированных крупных городах. Значение партизанской и 

подпольной борьбы для победы над врагом. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 

1944-й: год изгнания врага. Планы советского командования на 1944 г. Ликвидация 

блокады Ленинграда. Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Н.Ф. Ватутин. 

Борьба с УПА. Выход советских войск к западной границе СССР. Открытие второго 

фронта в Нормандии. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. 

Завершение освобождения территории СССР. Освободительная миссия Красной армии в 

Европе (Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия, Чехословакия, Польша). Варшавское 

восстание. 

Год победы: капитуляция Германии и Японии. Военные действия на заключительном 

этапе Великой Отечественной войны. Висло-Одерская операция. Восточно-Прусская 

операция. Битва за Берлин. Освобождение Вены и Праги. Боевое содружество Советской 

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Капитуляция 

Германии. Крымская (Ялтинская) и Потсдамская (Берлинская) конференции глав союзных 

держав. Создание ООН. Вступление СССР в войну с Японией. Разгром Квантунской 

армии. Капитуляция Японии. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. 

Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Цена Победы. Людские и 

материальные потери. Подвиг народа в войне. 

Тема IV. От послевоенного подъема до распада СССР 

Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны. Влияние последствий войны 

на общество. Послевоенные ожидания и настроения. Эйфория Победы. Разруха. 

Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Репатриация. Рост 

беспризорности. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. 

Демилитаризация экономики. Восстановление индустриального потенциала страны. 

Сельское хозяйство. Положение на потребительском рынке. Голод 1946 – 1947 гг. 

Денежная реформа и отмена карточной системы в 1947 г. И.В. Сталин и его окружение. 

Ужесточение административно-командной системы. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. Ленинградское дело. Борьба с космополитизмом. Дело врачей. 
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Дело Еврейского антифашистского комитета. Образование и наука. Советский «атомный 

проект», его успехи и значение. И.В. Курчатов. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». 

Культура под гнетом идеологии. Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». 

Внешняя политика в послевоенные годы и начало «холодной войны». Рост влияния 

СССР на международной арене. Главные направления внешней политики Советского 

Союза. Начало «холодной войны». Доктрина Трумэна и «план Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Создание военно-политических блоков. Гонка вооружений. Роль 

Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной 

Европы и в Азии. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание СЭВ. 

Договор о дружбе с Китаем. Создание Коминформа. Разрыв отношений с Югославией. 

СССР и Израиль. Военно-политические конфликты. Берлинский кризис, образование ФРГ 

и ГДР. Корейская война. 

«Оттепель»: смена политического режима. Смена политического курса. Смерть И.В. 

Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Г.М. 

Маленков. Отстранение от власти Л.П. Берии. Переход политического лидерства к Н.С. 

Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной 

сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение культа личности И.В. 

Сталина. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Начало реабилитации 

жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 

1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. Негативная 

реакция в обществе и партийной верхушке на его непродуманные действия. Заговор 

против Хрущева, конец его политической карьеры. 

Социально-экономическое развитие СССР: новации и догмы. «Догнать и перегнать 

Америку!». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Ликвидация МТС. Повышение цен, дефицит продовольствия. Начало закупок зерна за 

границей. Научно-техническая революция (НТР) в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Пятилетние планы и 

семилетка. Реформы  в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Дефицит товаров народного потребления. Социальные программы. 

Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Специфика советского «социального 

государства». Пенсионная реформа. Снижение налогов. Рост доходов населения. 

Улучшение медицинского обслуживания населения. 

Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 1953 – 1964 гг. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу в отношениях с 

Западом, ослабление нажима на соцстраны. СССР и мировая социалистическая система. 

Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. События 1953 г. в 

ГДР. Политическая борьба в Польше. Венгерские события 1956 г. Нормализация 

отношений с Югославией. КНР и решения ХХ съезда. СССР и страны Запада. Визит Н.С. 

Хрущева в США. Карибский кризис 1962 г.: позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. СССР и 

развивающиеся страны. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах 

«третьего мира». Суэцкий кризис 1956 г. 
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Общественная жизнь в СССР. 1950-е – середина 1960-х гг. 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. ХХII 

съезд КПСС. Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». 

Общественные формы управления. Бригады коммунистического труда. Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Начало 

московских кинофестивалей. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни. Стиляги. Изменение общественной 

атмосферы. Шестидесятники. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». Антирелигиозные 

кампании. Гонения на церковь. Новочеркасские события. Н.С. Хрущев и интеллигенция. 

Преследования инакомыслящих. 

Советская наука и культура. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. С.П. Королев. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. 

Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Атомная энергетика. 

Выдающиеся физики и химики. Реформа системы образования. Введение всеобщего 

обязательного восьмилетнего образования. Новые темы и имена в литературе. А.И. 

Солженицын. А.Т. Твардовский и журнал «Новый мир». Плеяда молодых поэтов. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Бардовская песня. Успехи советских спортсменов. 

Советское общество в середине 1960-х –  середине 1980-х гг. Приход к власти Л.И. 

Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических 

ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Концепция «развитого социализма». 

Конституция СССР 1977 г. Ю.В. Андропов, К.У. Черненко во главе государства. 

Диссидентский вызов. Правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. 

Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Экономические 

реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». 

Нарастание застойных тенденций в экономике. Рост теневой экономики. Замедление 

темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Цена 

сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли военно-промышленного 

комплекса (ВПК). Экспорт нефти. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни советских людей: 

достижения и проблемы. Обострение экологических проблем. 

Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией. 1965 – 1985 гг. Новые 

вызовы внешнего мира. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

«разрядки». Отношения с Францией и ФРГ. Договоры с США об ограничении 

вооружений. Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. СССР и локальные 

конфликты. Ближневосточный узел. Ввод советских войск в Афганистан. Размещение 

ракет средней дальности в Европе. Конец «разрядки». СССР и соцстраны. Доктрина 

Брежнева. «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Польский 

кризис. Конфликт с Китаем.  

Культурная жизнь в середине 1960-х –  середине 1980-х гг. Советские научные школы. 

Ведущие научные центры. Ученые –  нобелевские лауреаты. Новые достижения в 
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освоении космоса. Гуманитарные науки. Д.С. Лихачев. Переход к всеобщему среднему 

образованию. Развитие профессионального образования. Литература и искусство: поиски 

новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Власть и интеллигенция. Деятели 

культуры, покинувшие родину. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские 

игры 1980 г. в Москве. 

Перестройка и распад СССР. 1985 – 1991 гг. М.С. Горбачев и его окружение: курс на 

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее результаты. Чернобыльская трагедия. 

Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Гласность и плюрализм 

мнений. Подъем гражданской активности населения. Либерализация цензуры. 

Публикации в прессе, новые книги и фильмы. Вторая волна десталинизации. 

Демократизация политической системы. XIX конференция КПСС. Альтернативные 

выборы. Съезды народных депутатов. Образование Межрегиональной депутатской 

группы. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. «Новое мышление» М.С. Горбачева. Отказ от идеологической 

конфронтации и провозглашение приоритета общечеловеческих ценностей. Роспуск СЭВ 

и Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Вывод советских войск из 

Афганистана, из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». 

Последний этап перестройки (1990 – 1991). Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС. Первый съезд 

народных депутатов РСФСР. Б.Н. Ельцин – лидер демократических сил. Введение поста 

Президента СССР и избрание М.С. Горбачева на этот пост. Избрание Б.Н. Ельцина 

Президентом РСФСР. «Парад суверенитетов». Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Референдум о 

сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. Принятие принципиального решения об отказе от планово-

директивной экономики и о переходе к рынку. Попытка государственного переворота в 

августе 1991 г. ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Б.Н. Ельцина. Ослабление 

союзной власти и влияния М.С. Горбачева. Распад структур КПСС. Ликвидация союзного 

правительства. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада 

СССР и создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Тема V. Российская 

Федерация в конце ХХ – начале XXI в. 

Становление новой России. 1992 – 1993 гг. Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная 

поддержка курса реформ. Предоставление Ельцину дополнительных полномочий для 

успешного проведения реформ. Правительство реформаторов. Е.Т. Гайдар. Начало 

радикальных экономических преобразований. «Шоковая терапия». Либерализация цен. 

Ваучерная приватизация. От сотрудничества к противостоянию исполнительной и 

законодательной властей в 1992 – 1993 гг. В.С. Черномырдин во главе правительства. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Апрельский референдум 1993 г. –  попытка правового разрешения 

политического кризиса. Политический кризис осени 1993 г. Указ Б.Н. Ельцина № 1400. 

Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Победа президента. 

Выборы в Федеральное Собрание. Борьба политических сил. В.В. Жириновский, Г.А. 

Зюганов, Г.А. Явлинский. Блок «Выбор России». 
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Российская Федерация: продолжение реформ и политика стабилизации. 1994 – 1999 

гг. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. 

Принятие Конституции и ее значение. Полномочия президента как главы государства и 

гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Падение производства. 

Долларизация экономики. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации 

экономики. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений  в  1990-е гг. Подписание  

Федеративного  договора в 1992 г. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Президентские 

выборы 1996 г. Победа Б.Н. Ельцина. Противоречивые результаты первых лет 

экономических реформ. Дефолт 1998 г. и его последствия. Е.М. Примаков. Новый облик 

российского общества. Социальная поляризация и смена ценностных ориентиров. 

Власть и общество в начале XXI в. Политическая ситуация на рубеже XX – XXI вв. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 

территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Отставка Б.Н. 

Ельцина. Первое и второе президентства В.В. Путина. Стратегия развития страны. 

Восстановление единого правового пространства. Разграничение властных полномочий 

Центра и регионов. Террористическая угроза. Политические партии и электорат. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Президентство Д.А. Медведева. 

Меры правительства по преодолению глобального экономического кризиса. Избрание 

В.В. Путина Президентом РФ на третий срок. Принятие Республики Крым и Севастополя 

в состав России. Выборы в Государственную Думу 2016 г. 

Экономическое развитие и социальная политика в начале XXI в. Экономическое 

развитие в 2000-е гг. Экономический подъем 1999 – 2007 гг. и кризис 2008 – 2010 гг. 

Налоговая политика, финансовое положение страны. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Национальные проекты. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Создание 

законодательной базы для развития социальной сферы. Демографическая статистика. 

Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Реформа ЖКХ. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Модернизация бытовой 

сферы. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, 

Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце ХХ — начале XXI в. Новые приоритеты внешней политики 

в период  президентства Б.Н. Ельцина. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Взаимоотношения 

с США и странами Запада. Подписание в 1993 г. Договора СНВ-2. Вступление России в 

«Большую семерку». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек 

Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ. 

Союзное государство России и Белоруссии. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. 

Внешнеполитический курс в годы президентства В.В. Путина и Д.А. Медведева. 

Восстановление позиций России в международных отношениях. Современная концепция 
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российской внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. 

Россия и кризис на Украине. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. 

Вступление в Совет Европы. Деятельность «Большой двадцатки». Вступление в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России. Участие в ШОС, БРИКС. 

Участие России в антитеррористической операции в Сирии. 

Культура и наука в конце ХХ — начале XXI в. Религиозное возрождение как духовное 

явление в жизни страны. Конституционное обеспечение прав верующих. Крупнейшие 

конфессии. Восстановление храмов. Патриархи Алексий II и Кирилл. Модернизация 

образования. Создание новой образовательной системы. Законодательная база. Среднее 

11-летнее образование. Введение ЕГЭ. Преобразования в высшей школе. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и Параолимпийские зимние игры в Сочи. 

Победы российских спортсменов. Развитие науки. Основные достижения российских 

ученых. Инновационный центр Сколково. Проблема «утечки мозгов» за рубеж. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура. 

Содержание обучения в 11 классе. 

21.4.1. История России. 1945 - 2022 гг. 

Введение 

21.4.1.1. СССР в 1945 - 1991 гг. 

21.4.1.1.1. СССР в 1945 - 1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация 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. Репарации, их размеры и 

значение для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки 

вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

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". 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 

восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание 
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Совета экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора 

(НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в 

Корее. 

СССР в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX 

съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в 

стране и мире. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 

смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 

национальной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. 

Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. 

Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. "Догнать и перегнать Америку". Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы 

экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 

спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

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. 

XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

"нового человека". Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военнополитические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая 

система. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция 
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"развитого социализма". 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление 

темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР 

статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 

населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы 

досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое 

развитие союзных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в 

Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 

искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с 

инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и 

снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Политика разрядки. 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. 

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. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная 

кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в 

экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об 

индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 

Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как 

фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. 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. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов - 

высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Демократы первой волны, их лидеры и программы. 
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Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 

настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 

Украина, Молдавия. Позиции 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. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание 

М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. "Парад 

суверенитетов". Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 

реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. 

Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, 

создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на 

международной арене. 

Наш край в 1945 - 1991 гг. 

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. 

Становление новой России (1992 - 1999). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. "Шоковая терапия". Ваучерная 

приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина N 1400 и его оценка Конституционным 

судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события 

осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции 

России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление 

российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной символики. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=ESU&n=514&date=10.01.2023&dst=100037&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=40589&date=10.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=2875&date=10.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=2875&date=10.01.2023
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Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военнополитический 

кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от 

мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой 

информации (далее - СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена 

ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия - правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ 

и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 

власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента 

В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 

1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и 

сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового 

пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 

Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской 

Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999 - 2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие 

инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации приоритетных национальных 

проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления 

внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание 

на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация 

инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы "Таврида" 

и других). Начало конституционной реформы (2020). 

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 
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здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и 

его результаты. Начало конституционной реформы. Снижение средней 

продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 

поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. 

XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских 

спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат 

мира по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 

размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш "Бессмертный полк". 

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Утверждение новой Концепции 

внешней политики Российской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики. Участие в международной борьбе 

с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в 

борьбе с международным терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 

2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и 

ответные меры. Односторонний выход США из международных соглашений по контролю 

над вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового высокоточного 

оружия и реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и 

Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 

Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на 

Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США 

и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС 

(Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность "Большой двадцатки". 

Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая революция в США и 

борьба за передел мирового нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение 

Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения 

по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и 

Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение 

США и их союзниками политических и экономических санкций против России и их 

последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным 

странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной 

кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI в. Повышение 

общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции 

в развитии образования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные 

достижения российских ученых и недостаточная востребованность результатов их 

научной деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 
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киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура. 

Наш край в 1992 - 2022 гг. 

Итоговое обобщение. 

Всеобщая история. 1945 - 2022 гг. 

Введение. Мир во второй половине XX - начале XXI в. Научно-технический 

прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному 

обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение 

колониальной системы. Образование новых независимых государств во второй половине 

XX в. Процессы глобализации и развитие национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX - начале XXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских 

государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-

политических блоков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у 

власти: президенты США и повороты политического курса. Социальные движения 

(борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во 

Вьет-наме). Внешняя политика США во второй половине XX начале XXI в. Развитие 

отношений с СССР, Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и полити-ческая ситуация в первые 

послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально 

ориентированной рыночной экономики. Германское "экономическое чудо". Установление 

V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало 

европейской интеграции (ЕЭС). "Бурные шестидесятые". "Скандинавская модель" 

социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. 

Экономические кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в. 

Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ 

и ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в 

ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. Пражская весна 

1968 г. и ее подавление. Движение "Солидарность" в Польше. Перестройка в СССР и 

страны восточного блока. Революции 1989 - 1990 гг. в странах Центральной и Восточной 

Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском 

пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. 

(экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных 

процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине XX - начале XXI в.: проблемы и пути 

модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 
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Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; 

социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 

1970-х - 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи 

на государства с разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение 

независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского 

государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к 

лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское "экономическое чудо". Новые 

индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 

достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960 - 1970-х гг.; исламская 

революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути 

развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и 

попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в 

конце XX - начале XXI в. "Арабская весна" и смена политических режимов в начале 2010-

х гг. Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости ("год 

Африки", 1970 - 1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения 

демократических режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского 

единства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские 

войны и этнические конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI в. 

Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: проблемы внутреннего 

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах 

Латинской Америки. Революции конца 1960-х - 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). 

"Левый поворот" в конце XX в. 

Международные отношения во второй половине XX - начале XXI в. Основные этапы 

развития международных отношений во второй половине 1940-х - 2020-х гг. 

Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские 

кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) 

кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - первой половине 1970-х 

гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о 

нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск 

государств - участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса 

(договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному 

Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной 

войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=INT&n=15317&date=10.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=INT&n=15325&date=10.01.2023
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Провозглашение советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. 

Революции 1989 - 1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их 

внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская 

Федерация - правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце XX - начале XXI в. От биполярного к 

многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в 

современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных 

интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. Военные конфликты. 

Международный терроризм. Мировое сообщество и роль России в противостоянии 

угрозам и вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI в. 

Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. (ядерная физика, химия, 

биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в 

мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие 

электротехники и робототехники. Информационная революция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины XX - начала XXI в.: от 

модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, 

концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций 

и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

Современный мир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 

оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в 

современном мире. 

Обобщение. 

Тематическое планирование 10 класс 

(История. Всеобщая история. Новейшая история) 

№ 

раздела 

Название раздела / или раздела и 

тем 

Количество 

часов 

Из них количество 

лабор.р практ.р контр.р 

1. Первая мировая война и её 

последствия 

3    

2. Мир после Первой мировой войны 4    

3. Великая депрессия и наступление 

тоталитаризма 

3    

4. Вторая мировая война 3    

5. «Холодная война» 4    

6. Развитые индустриальные страны в 

середине ХХ –  начале XXI века 

3 
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7. Страны социалистического блока в 

1950 – 1980-х годах. Пути их 

развития на рубеже ХХ – XXI веков 

3 

 

   

8. Латинская Америка, Азия и Африка 

в середине ХХ –  начале XXI века 

5 

 

   

Всего  28    

 

Тематическое планирование 10 класс 

(История России. Начало XX – начало XXI в.) 

№ 

раздела 

Название раздела / или раздела и 

тем 

Количество 

часов 

Из них количество 

лабор.р практ.р контр.р 

1. Россия в годы великих потрясений 9     

2. Советский Союз в 1920 – 1930-е 

годы 

7    

3. Великая. Отечественная. 

Священная 

6    

4. Апогей и кризис советской 

системы. 1945 – 1991 годы 

12 

 

   

5. Российская Федерация в 1992 – 

2014 годах 

6    

 Резерв учебного времени 2    

Всего  42    

 

2.2.6. Рабочая программа учебного предмета «Россия в мире» (базовый уровень)11 

класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Россия в мире» 11 класс 

Личностные результаты: 

▪ российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов; 

▪ гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

▪  готовность к служению Отечеству, его защите; 
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▪  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

▪ сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

▪  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения; 

▪  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

▪  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

▪  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

▪  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек; 

▪  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 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:  

 Реализация системно-деятельностного подхода при изучении школьниками курса 

«Россия в мире» позволит достичь метапредметных результатов, обозначенных во ФГОС 

СОО. К указанным результатам относятся: 

▪  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

▪  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

▪ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 
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▪ 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 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 представлений о России в разные исторические периоды на основе 

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

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

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности; 

▪ сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего; 

▪ сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

▪  сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

▪ сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические 

периоды; 

▪  сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

▪  сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 

▪  сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 

источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

комплексного анализа и моделирования на её основе вариантов дальнейшего развития 

России. 

Содержание учебного предмета «Россия в мире» 11 класс 

Введение 



205 
 

Предмет изучения исторической науки. Исторические источники. Основные подходы к 

пониманию истории. Современный этап развития исторической науки. Отличие истории 

от мифологии. 

 

Тема I. От первобытности к древним цивилизациям 

 

Древнейшее человечество и цивилизации Древнего Востока. Человечество в 

древности. Неолитическая революция и её последствия. Цивилизации Северо-Восточной 

Африки и Западной Азии. Государства Восточного Средиземноморья. Индо-буддийская и 

китайско-конфуцианская цивилизации. Хозяйство, власть и общество на Древнем 

Востоке. Религия и культура цивилизаций Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Античное Средиземноморье. Северное 

Причерноморье в античную эпоху. Культурное наследие Античности. Возникновение и 

распространение христианства. 

 

Тема II. Средневековое общество в VI – X вв. 

 

Становление западноевропейской и восточнохристианской цивилизаций. Поздняя 

Римская империя и мир варваров. Рождение западноевропейской цивилизации. Византия 

и восточнохристианская цивилизация. Судьба славянских народов. Христианская церковь 

на Западе и Востоке. Античное наследие и Средневековье. 

Средневековые цивилизации Востока. Китайская и индийская цивилизации в раннее 

Средневековье. Ислам – новая мировая религия. Арабские завоевания и рождение 

мусульманской цивилизации. Раскол в исламе. Культура мусульманских стран. 

Народы и государства Восточной Европы в раннее Средневековье. Природно-

географические условия и хозяйственно-культурные типы. Этническая карта Восточной 

Европы. Хазарский каганат и Волжская Булгария. Занятия и общественный строй 

восточных славян. 

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Формирование 

Древнерусского государства. Наследники Рюрика. Крещение Руси. Древнерусское 

государство и общество. Организация управления государством. Первые княжеские 

усобицы. Община и вотчина в Древней Руси. Социальная структура общества. Русская 

Правда. 

Культура и быт населения Древней Руси. Новые обычаи. Образование и литература. 

Архитектура и живопись. Бытовая культура. 

 

Тема III. Россия и мир в XI –  середине XV в. 

 

Экономическое, социальное и политическое развитие Западной Европы. 

Западноевропейский феодализм. Кризис традиционного аграрного общества. 

Политическое развитие Западной Европы. Изменение роли церкви в жизни общества. 

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Западноевропейская, 

восточнохристианская и мусульманская цивилизации в раннее Средневековье. Крестовые 

походы. Судьба Византии и южнославянских государств. Реконкиста. Германская 

экспансия в Восточной Европе. 
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Политическая раздробленность Руси. От княжеских усобиц к политической 

раздробленности. Экономическое развитие Руси в период раздробленности. Социально-

политические модели и внешняя политика. Владимиро-Суздальское княжество. 

Новгородская земля. 

Русские княжества и Золотая Орда. Монгольская империя. Нашествие на Восточную и 

Центральную Европу. Золотая Орда. Орда и Русь. 

Москва во главе объединения русских земель. Новые политические центры Руси. 

Великое княжество Литовское и Русское. Дмитрий Донской: начало борьбы за 

независимость. Наследники Дмитрия Донского. Распад Золотой Орды. 

Русская средневековая культура. Культурные центры периода раздробленности. 

Подъём культуры после нашествия Батыя. Книжное дело и литература. Архитектура: 

храмы и крепости. Великие живописцы. 

 

Тема IV. Мир в начале Нового времени 

 

Европа меняет себя и мир. Модернизация европейской экономики. Изменение в 

социальной структуре западноевропейского общества. Великие географические открытия 

и колониальные захваты. Реформация и религиозный раскол в Европе. Протестантская 

этика и капитализм. 

Формирование Российского государства. От Руси к России. На пути к централизации 

власти. «Москва – Третий Рим». Экономический подъём. 

Страны Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое и политическое развитие 

Европы в XVI – XVII вв. Французский абсолютизм. Английский абсолютизм в XVI – XVII 

вв. Английская революция XVII в. 

Кризис государства и общества в России. Смутное время. Опричнина. Итоги 

правления Ивана Грозного. Причины Смуты. Поход Лжедмитрия I и гражданская война. 

Иноземная интервенция и народные ополчения. 

Становление самодержавия Романовых. Ликвидация последствий Смуты. 

Законодательное оформление самодержавия. Церковный раскол. Изменения в 

экономическом и социальном строе. Новые явления в духовной жизни общества.  

Начало формирования многонационального Российского государства. Политическая 

карта Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение 

Дикого поля. Продвижение на север и в Сибирь. Присоединение Левобережной Украины. 

Русская культура середины XV – XVII в. Основные тенденции в развитии культуры. 

Книжное дело и литература. Архитектура: новые стили. Живопись: от иконы к парсуне. 

 

Тема V. Запад и Россия в эпоху Просвещения 

 

Эпоха Просвещения. Успехи в науке как предпосылки Просвещения. Общественные 

идеалы эпохи Просвещения. Развитие просветительских идей в XVIII столетии. 

«Просвещенный абсолютизм». 

Революции XVIII столетия. Западная Европа перед эпохой революций. Англия и 

североамериканские колонии. Американская революция. Франция перед революцией. 

Начало Великой французской революции. Падение абсолютизма во Франции. Якобинская 

диктатура и завершение Великой французской революции. 
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Власть и общество в России в XVIII в. Необходимость преобразований. Внешняя 

политика и военная реформа. «Регулярное» государство Петра I. Борьба за наследие 

Петра. «Просвещенный абсолютизм»: российский вариант. 

Социально-экономическое развитие России. Деревня и город на рубеже XVII – XVIII 

вв. Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. 

Сословный строй России. Золотой век дворянства. 

Расширение территории Российской империи. Северная война и территориальные 

приобретения России. Расширение западных границ в последней трети XVIII в. 

Продвижение на юг. Восточные пограничья Российской империи. 

Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре XVIII в. 

Образование и наука. Литература. Архитектура. Изобразительное искусство. 

  

Тема VI. Индустриальная цивилизация в XIX в. 

 

Западная Европа и Россия в эпоху Наполеоновских войн. Империя Наполеона I. 

Русско-французские отношения. Отечественная война 1812 года. Завершение эпохи 

Наполеоновских войн. 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Начало 

промышленного переворота в Англии. Технический прогресс. Новый этап 

промышленного переворота. Социальные последствия промышленного переворота. 

Идейные течения и политические партии. «Век либерализма». Консерватизм. 

Социализм. Идеи национализма на Западе. 

Революции и реформы. Революции середины XIX в. во Франции. Революционное 

движение в других странах Европы. Реформы в Великобритании. 

Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй – Испании и 

Португалии. Появление новых колониальных империй –  Голландии, Франции и Англии. 

Возникновение независимых государств в Латинской Америке. Последствия и новое 

расширение европейской колонизации в Африке и Азии. 

Модернизационные процессы в мире великих держав. Борьба против рабства и 

процессы модернизации в США. Возникновение национальных государств в Европе. 

Новые лидеры и новые явления в мировой экономике. Общественные движения и 

политические партии во второй половине XIX в. 

 

Тема VII. Россия на пути модернизации 

 

Российское государство в первой половине XIX в. «Либерал» на троне. Царствование 

Николая I. Государство и крестьянский вопрос в России в первой половине XIX в. Новые 

явления в социально-экономической сфере. 

Общественная жизнь России в первой половине XIX в. Общественные настроения в 

начале XIX в. Декабристы. В поисках государственной идеологии. Западники и 

славянофилы. Зарождение идей «русского социализма». 

Реформы 1860 – 1870 гг. в России. Новый рубеж в истории России. Преобразования 1860 

– 1870 гг. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Развитие сельского 

хозяйства и промышленности в пореформенный период. Социально-экономическая 

политика Александра III (1881 – 1894). 
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Общественное движение в России во второй половине XIX в. Рост общественной 

активности. Консерватизм. Русский либерализм. Народничество. Возникновение рабочего 

движения и зарождение социал-демократии в России. 

Россия — многонациональная империя. Управление территориями, присоединенными 

к России в первой трети XIX в. Кавказская война. Присоединение Казахстана и Средней 

Азии. Русские переселенцы в Сибири и на Дальнем Востоке. Пути создания империи. 

Россия в системе международных отношений. 1815 – 1878 гг. Венский конгресс и 

Священный союз. Восточный вопрос в международной политике и Россия. Крымская 

война. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 

 

Тема VIII. Россия и мир в начале ХХ в. 

 

Внешняя политика России в начале XX в. Политическая карта мира. 

Внешнеполитическое положение России. Русско-японская война. Россия и европейские 

военно-политические союзы. 

Новые тенденции в развитии индустриального общества. Страны Запада. Процессы 

глобальной модернизации и Россия. Идейные течения и политические партии в России. 

Начало модернизации в странах Востока. 

Российская империя: самодержавие и общество на рубеже веков. Модернизационные 

процессы в экономике и обществе. Самодержавная монархия и её социальная опора. 

Возникновение революционных организаций и партий. 

Первая российская революция. Причины, начало и особенности первой революции. 

Всероссийская Октябрьская политическая стачка и Манифест 17 октября. Восстания в 

конце 1905 г. и Основные законы апреля 1906 г. Первая и вторая Государственная дума в 

условиях спада революции. Итоги и последствия революции. 

Думская монархия и столыпинские реформы. Третьеиюньский политический режим. 

Столыпинская аграрная реформа. Экономика и общество накануне Первой мировой 

войны. 

 

Тема IX. Наука и культура в XIX – начале XX в. 

 

Развитие мировой научной мысли. Научные представления о строении природы. 

Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. 

Научно-технический прогресс и общество. 

Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. Основные 

направления художественной культуры. Изобразительное искусство. Музыкальное 

искусство. 

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. 

Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет. 

Развитие российской культуры в начале ХХ в. Серебряный век. Тенденции 

культурного синтеза. Стиль модерн в архитектуре. Русский модернизм и авангард. 

 

Тематическое планирование 11 класс 
 

№ 

раздела 

Название раздела / или раздела и 

тем 

Количество 

часов 

Из них количество 



209 
 

лабор.р практ.р контр.р 

  Введение 1    

1. От первобытности к древним 

цивилизациям  

     

4 

 

 

   

2. Средневековое общество  

в VI – X вв. 

8    

3. Россия и мир в XI – середине  

XV в.  

8    

4. Мир в начале Нового времени 

 

9 

 

   

5. Запад и Россия в эпоху 

Просвещения  

 

8 

 

 

   

6. Индустриальная цивилизация в XIX 

в. 

 

7 

 

   

7. Россия на пути модернизации 

     

9 

 

   

8. Россия и мир в начале ХХ в. 

 

6 

 

   

9. Наука и культура в XIX – начале 

XX в. 

7 

 

 

   

 Итоговый урок 1    

 Резервный урок 2    

Всего  70    

 

2.2.7. Рабочая программа учебного предмета «История» (углубленный уровень) 10 -

11 классы 

Стрелова, О.Ю. Рабочая программа. Всеобщая история 5 – 10 классы / О.Ю. Стрелова. –  

М.: Дрофа, 2017. –  128 с.;  

История России. 10 – 11 классы: рабочая программа / О.В. Волобуев, И.Л. Андреев, Л.М. 

Ляшенко и др.  – М.: Дрофа, 2017.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 10 класс 

Личностные результаты: 

▪ 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 обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  
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▪ готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

▪ 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; 

▪ 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; 

▪ 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; 

▪ 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; 

▪ 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, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 
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▪ 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. 

 Планируемые метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД 

 Выпускник научится: 

▪ самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

▪ оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, 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; 
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▪  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; 

▪  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. 

 В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования выпускник на углубленном уровне научится: 

▪ владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

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

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

▪ характеризовать особенности исторического пути России, её  роль  в  мировом  

сообществе; 

▪ определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

▪ использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации 

и представления в различных знаковых системах; 

▪ определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

▪ различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

▪ находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

▪ презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 
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▪ раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять 

и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий 

и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

▪ соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

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

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени;  

▪ применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

▪ критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

▪ изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

▪ объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

▪ самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

▪ объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

▪ давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в  историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

▪ использовать принципы структурно-функционального, временнoго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

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

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

▪ устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

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

▪ определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 



214 
 

▪ применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 

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

ее познавательную ценность; 

▪ целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т. д.; 

▪ знать основные подходы (концепции) в изучении истории;  

▪ знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

▪ работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

▪ исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

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

▪ корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т. д.; 

▪ представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 Содержание учебного предмета «История» 10 класс 

«Всеобщая история. Новейшая история»  

Введение. 

Тема 1. Первая мировая война и её последствия 

Мир накануне Первой мировой войны. Индустриальная цивилизация в ряде стран Европы 

и Северной Америки в начале XX в. Создание машинного производства. Массовое 

производство продукции. Жесткая специализация. Демографический взрыв. Переход от 

аграрного общества к индустриальному обществу среднеразвитых стран мира. 

Империализм. Слияние капиталов и образование крупных финансовых и промышленных 

монополий. Господство над миром стран Западной Европы и США. Политическое 

оформление раздела мира в виде создания колониальных империй. Жестокая 

эксплуатация порабощенных народов. Разрушение традиционной культуры колониальных 

стран и одновременное приобщение народов Азии и Африки к европейской цивилизации. 

Пробуждение Азии. Перемены в Иране, Османской империи, Китае, Индии. 

Технологический рывок. Массовое внедрение технических средств в жизнь. Разработка и 

испытание средств уничтожения людей. Рабочее движение и социализм. 

Профессиональные союзы. Требования социал-демократов. Анархо-синдикалисты. 

Успехи рабочего движения. Национализм, шовинизм и пацифизм. Складывание в Европе 

военно-политических блоков – Антанты (в составе Великобритании, Франции и России) и 

Тройственного союза (в составе Германии, Австро-Венгрии и Италии). Причины острых 

противоречий, переросших в мировую войну. Первая мировая война. Начало войны. 

Повод для мировой войны. Объявление Германией войны России, затем Франции. 
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Вступление в войну против Германии Великобритании. План Шлиффена. Первый год 

войны. Успехи и поражения противоборствующих сторон. Геноцид армянского народа. 

Попытки Германии ликвидировать Восточный фронт не увенчались успехом. Переход к 

позиционной войне. Оформление Четверного союза (в составе Германии, Австро-Венгрии, 

Османской империи, Болгарии). Борьба на истощение. Изменение соотношения сил. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Заключение Брестского мира 

большевиками и представителями стран Четверного союза. Капитуляция стран 

Четверного союза. Капитуляция Германии. Революционная война после Первой мировой 

войны. Образование новых национальных государств. Распад четырех империй. Подъем 

национальных движений. Ноябрьская революция в Германии и Веймарская республика. 

О. Эрерт. К. Каутский. К. Либкнехт и Р. Люксембург. Итоги революции в Германии. 

Советская власть в Венгрии. Советское правительство Венгрии. Антикоммунистическая 

диктатура М. Хорти. Революционное движение и создание Коммунистического 

интернационала (Коминтерна). Оппортунизм. Образование Турецкой Республики. М. 

Кемаль и его реформы. 

Тема 2. Мир после мировой войны 

Версальско-Вашингтонская система. Планы послевоенного устройства мира. Позиция 

России. Требования Антанты. «14 пунктов» президента США В. Вильсона. Парижская 

мирная конференция и её итоги. Версальская система. Обязательства Германии. 

Подмандатные территории. Лига Наций. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Попытка ограничить гонку вооружений в мировом 

масштабе. Изменение Версальской системы. Создание Версальско-Вашингтонской 

системы для регулирования отношений между сильнейшими державами мира. Унижение 

национальных чувств немцев обусловило стремление Германии к реваншу. Попытки 

стран победительниц уступками ослабить протест побежденных. План Ч. Дауса. 

Локарнские соглашения. Страны Запада в 1920-х годах. Послевоенная стабилизация. 

Кейнсианство. Экономический бум. Быстрое развитие капиталистического хозяйства. 

Фордизм. Возникновение массового общества. Использование средств массовой 

информации. Господство индивидуализма. Демократизация общества в странах Европы. 

Влияние социалистических партий и профсоюзов, их успехи в борьбе за власть. Развитие 

культуры. Функционализм французского архитектора Ле Корбюзье. Кинематограф как 

общедоступное развлечение. Теория относительности А. Эйнштейна. Авангардизм в 

искусстве. П. Пикассо. Сюрреализм С. Дали. Критика капиталистического общества в 

литературе. Авторитарные режимы в Европе. Итальянский фашизм. Формирование 

авторитарных режимов. Болгария, Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. 

«Чернорубашечники» – главная сила фашистской партии. Создание фашистского режима. 

Позиция короля Виктора Эммануила III. Дж. Маттеотти. Фашистский режим в Италии. 

Строительство Б. Муссолини тоталитарного государства. Общество всеобщего контроля 

над массами со стороны государства. Переход Б. Муссолини к этатизму. Прикрепление 

работников к рабочим местам, регулирование государством цены и зарплаты. Борьба с 

фашизмом. Режим Э. Дольфуса в Австрии. Сохранение демократических свобод во 

Франции. Национально-освободительное движение в странах Востока. Китай после 

Синьхайской революции. Президент Сунь Ятсен. Основание Гоминьдана – Национальной 

партии. «Движение 4 мая». Создание Национально-революционной армии (НРА). 

Реорганизация Гоминьдана. Создание Коммунистической партии Китая (КПК). 
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Революция 1925 – 1927 гг. в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и борьба с 

коммунистами. Мао Цзэдун. «Великий поход Красной армии». Нападение Японии на 

Китай. Начало антиколониальной борьбы в Индии. Махатма Ганди и его идея 

ненасильственного сопротивления (сатьяграхи). Столкновения индийцев с англичанами. 

Репрессии колониальных властей. Заключение М. Ганди в тюрьму. Книга М. Ганди «Моя 

жизнь». Подъем национально-освободительного движения в Индии. Выборы в местные 

органы власти. Опубликование конституции страны. 

 

Тема 3. Великая депрессия и наступление тоталитаризма 

Великая депрессия. Преобразования Ф. Рузвельта в США. Начало Великой депрессии. 

Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. Социально-политические 

последствия Великой депрессии. Положение в стране. Мафия. Победа Ф.Д. Рузвельта на 

выборах президента в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Упорядочение производства и 

распределения товаров в США. Снижение социальной напряженности в стране. 

Государственное регулирование экономики. Социальное государство. Роль государства в 

экономике стран Европы и Латинской Америки. Новая экономическая политика (нэп) в 

СССР. «Скандинавская модель» развития и «шведский социализм» – демократические 

варианты регулирования экономики. Народный фронт Франции и его политика 

государственного регулирования («дирижизм»). Деятельность президента Мексики Л. 

Карденаса. Нарастание агрессии и борьба за мир. Германский нацизм. Нарушение 

Версальско-Вашингтонской системы. Агрессия Японии против Китая. Нападение Италии 

на Абиссинию (Эфиопию). Наступление нацистов. А. Гитлер. Немецкая национал-

социалистическая рабочая партия (НСДАП). Книга А. Гитлера «Майн кампф». Национал-

социализм (нацизм). «Пивной» путч. Установление нацистской диктатуры. Приход 

нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Объявление Гитлера 

пожизненным президентом и фюрером (вождем). Фашистский режим в Германии. 

Государственное регулирование экономики. Немецкий трудовой фронт. Экономический 

подъем Германии. Рост международной напряженности. Подготовка Германии к войне: 

создание первоклассной авиации, организация производства самолетов, танков, 

подводных лодок, артиллерии, введение всеобщей повинности, выход из Лиги Наций. 

Заключение союза Германии, Японии и Италии. Сотрудничество социалистов, 

коммунистов и левых демократов в форме создания блоков этих сил – Народных фронтов, 

выступавших против фашизма. Победа Народных фронтов на выборах в ряде стран. 

Народный фронт в Испании. Гражданская война в стране. Мятеж генерала Франко, 

провозглашение его главой государства. Революция в Испании. Политика 

«невмешательства» стран Запада в гражданскую войну в Испании. Помощь СССР 

республиканцам. Противоречия в Народном фронте. Победа франкистов. Отражение 

испанских событий в произведениях С. Дали и П. Пикассо. «Умиротворение агрессора» и 

Мюнхенское соглашение. Насильственное присоединение (аншлюс) Австрии к Германии. 

Требование Гитлера о передаче отдельных районов Чехословакии. Политика 

«умиротворения» Великобритании и Франции по отношению к Германии. Договор о 

ненападении Молотова – Риббентропа и секретные приложения к нему о разделе сфер 

влияния Германии и СССР в Восточной Европе. 
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Тема 4. Вторая мировая война 

Причины нового мирового конфликта. Стремление фашизма к мировому господству. 

Разгром Польши, объявление Великобританией и Францией войны Германии. Начало 

Второй мировой войны. Блицкриг. Решение И.В. Сталиным «польского вопроса». 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Странная война». 

Захват Германией Дании и Норвегии. У. Черчилль – сторонник решительной борьбы с 

фашизмом. Оккупация Германией значительной территории Франции. Создание 

зависимого от Германии государства на юге Франции во главе с маршалом А.Ф. Петеном 

и антифашистского комитета «Свободная Франция» во главе с генералом Ш. де Голлем в 

Англии. Германо-британская борьба («Битва за Англию») и захват гитлеровцами Балкан. 

Вступление советских войск на территорию Финляндии. Взятие Выборга. Включение 

Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины. Рост советско-германских противоречий. Вторая мировая война: СССР и 

союзники. Нападение Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны. 

Гитлеровский план «Барбаросса». Разгром советского Западного фронта. 

Контрнаступление Красной армии под Москвой. Срыв плана «Барбаросса». Нападение 

Японии на США и создание Антигитлеровской коалиции. Битва под Сталинградом. 

Капитуляция гитлеровцев в Тунисе. Сражение на Курской дуге –  коренной перелом в 

войне. Жизнь во время войны. Нацистский план «Ост». Холокост. Труженики тыла. 

Движение Сопротивления и коллаборационизм. Разгром Германии и Японии. Тегеранская 

конференция и её решения. Открытие второго фронта и наступление союзников. Переход 

союзников Германии –  Румынии и Болгарии –  на сторону Антигитлеровской коалиции. 

Подъем антифашистской борьбы: действие партизанских армий в Польше, восстание 

словацких антифашистов. Висло-Одерская операция. Крымская (Ялтинская) конференция 

и её итоги. Взятие Берлина. Подписание В. Кейтелем Акта о безоговорочной капитуляции. 

Разгром Японии. Окончание Второй мировой войны. Потсдамская конференция и итоги 

войны. Политика союзников по Антигитлеровской 

коалиции в отношении Германии («четыре Д»). Решение конференции в Сан-Франциско о 

создании Организации Объединенных Наций (ООН). 

 

Тема 5. «Холодная война» 

Начало «холодной войны». Формирование биполярного мира. Борьба государственно-

социалистического (коммунистического) и государственно-монополистического 

(капиталистического) вариантов индустриального общества получила название «холодная 

война». Раскол мира на два лагеря. План Маршалла. Доктрина Трумэна. Создание 

Организации Североатлантического договора (НАТО) в составе США, Канады и 

большинства стран Западной Европы и Организации Варшавского договора в составе 

СССР и стран Восточной Европы. Установление коммунистических режимов в странах 

Восточной Европы. Режимы «народной демократии», допускавшие существование 

реальной многопартийности и многосекторной экономики. Установление во всех странах 

Восточной Европы власти коммунистов и их союзников. Раскол Германии на 

Федеративную Республику Германии, объединившую земли западной зоны оккупации, и 

Германскую Демократическую Республику, созданную в советской зоне оккупации, где 
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власть получила Социалистическая единая партии Германии (СЕПГ). Советско-

югославский конфликт и террор в Восточной Европе. Создание Коминформа для 

согласования деятельности коммунистов разных стран. Лидер югославских коммунистов 

И. Броз Тито. Позиция СССР в отношении Югославии. Сталинские репрессии. «Охота на 

ведьм» – репрессии, направленные против инакомыслящих в странах Запада и США. 

Сенатор Дж. Маккарти. Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы. 

Наращивание вооружений. Создание военно-промышленных комплексов (ВПК). 

Массовые демонстрации в разных странах мира 

против применения атомного оружия. Картина П. Пикассо «Голубь мира». Ракетно-

космическое соперничество. Успехи в освоении космоса. Ю. Гагарин –  первый космонавт 

планеты. Исследования с помощью космических станций Луны, Венеры, Марса. 

Международные отношения в 1950-е годы. Улучшение международных отношений после 

смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. «Доктрина 

Эйзенхауэра». Визит Н. С. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских 

отношений в 1960 г. Президент США Дж. Кеннеди. Берлинский кризис. Берлинская стена 

– символ раздела Европы и символ «холодной войны». Карибский кризис. Размещение 

советским правительством ядерных ракет на Кубе. Морская блокады Кубы США. 

Состояние боевой готовности в СССР и США. Достижение компромисса лидерами двух 

стран. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах: в атмосфере, космосе и в 

воде. Восточная и Юго-Восточная Азия в 1940 – 1970-х годах. Войны и революции. 

Гражданская война в Китае. Образование Китайской Народной Республики. «Два Китая». 

Война в Корее. Раскол на два государства –  Корейскую Народно-Демократическую 

Республику (КНДР) на севере и Республику Корея на юге. Вооруженная борьба между 

ними. Национально-освободительные 

движения в Юго-Восточной Азии. Провозглашение Демократической Республики 

Вьетнам (ДРВ). Хо Ши Мин. Капитуляция французов, независимость Вьетнама, Лаоса, 

Камбоджи. Начало новой войны в Индокитае. Армия «красных кхмеров» (камбоджийцев) 

во главе с коммунистом Пол Потом. Американское вмешательство во Вьетнаме. 

Экологическая война. Победа коммунистов в Индокитае. Парижский мир 1973 г. 

Провозглашение единой Социалистической Республики Вьетнам. Поражение США во 

Вьетнаме. «Разрядка». Советско-китайский конфликт. Претензии китайского руководства 

к СССР. Усиление нестабильности в мире. Договор о нераспространении ядерного 

оружия. Причины «разрядки 

». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и ПРО. Визит Л. И. Брежнева в 

США. Договор ОСВ-2. Хельсинкский акт. Возникновение общественных хельсинкских 

групп в некоторых странах Восточной Европы и США. Ракетный кризис в Европе. 

«Нулевой вариант» нового президента США Р. Рейгана. Гражданская война в 

Афганистане. Ввод советских войск в Афганистан. Национально-освободительная война 

афганцев против советских войск. Возвращение к политике «холодной войны». 

Тема 6. Развитые индустриальные страны в середине ХХ — начале XXI века 

Возникновение «общества потребления». Социальное государство – государство 

благоденствия. Изменение положения женщин. Рост численности среднего класса. Цель 

жизни людей –  потребление жизненных благ, позиция деятелей искусства в этом вопросе. 
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Новый образ жизни и новые лидеры. Президент США Дж. Кеннеди. Возникновение 

Европейского экономического сообщества. Создание Совета Европы. Европейское 

объединение угля и стали. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). 

Западногерманское «экономическое чудо». К. Аденауэр. Концепция социального 

рыночного хозяйства. Возникновение Пятой республики во Франции. Президент Ш. де 

Голль и его политика. Консервативная и трудовая Великобритания. Соперничество 

консерваторов и либералов. Положение страны после распада британской колониальной 

системы. Массовые народные движения 1960-х годов. Проблема прав человека. Принятие 

Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека. Содержание этого документа. 

Движение против расовой дискриминации в США. М. Л. Кинг. Закон о гражданских 

правах президента Л. Джонсона. Новые течения в идеологии и культуре. Движение 

солидарности с американскими студентами. Движение хиппи. Поп-арт в искусстве. Рок-

музыка. Британская группа «Битлз». «Красный май» в Париже. Молодежные «бунты» во 

Франции. Кризис Пятой республики. Социальный кризис конца 1960-х годов и его 

значение. «Бурные шестидесятые» и их итоги. Изменения в жизни стран Запада во второй 

половине XX – начале XXI в. Информационная революция. Интернет. Компьютеризация. 

Энергетический и экологический кризисы. Война Государства Израиль и арабских стран. 

Сокращение количества нефти, поступавшей из Ближневосточного региона в страны 

Запада. Зависимость экономики стран Запада от энергетических ресурсов других стран. 

Снижение потребления нефти и использование более дешёвых и экологически чистых 

видов энергии: ветровой, солнечной. Создание Римского клуба для изучения глобальных 

(мировых) проблем. Неутешительные прогнозы исследования, проведенного учеными 

Клуба: ограниченность природных ресурсов, нарушение равновесия окружающей среды и 

отравление среды обитания человека. Возникновение влиятельных экологических 

объединений в защиту живой природы, в частности «Гринписа», «Зеленого движения», 

«партии зеленых», «экологических общин». Изменение социальной структуры стран 

Запада. Специалисты по широкому кругу проблем –  образованные люди, постоянно 

совершенствующие свою подготовку («белые воротнички»). «Синие воротнички» 

(рабочие). Доминантные позиции в «обществе потребления» сферы обслуживания и 

области информатики по числу занятых в них людей. Вывод транснациональными 

корпорациями экологически грязной промышленности в страны Азии, Африки и 

Латинской Америки. Демократизация стран Запада и терроризм. Рост активности 

гражданского общества. «Уотергейтское дело» в США. Падение режима «чёрных 

полковников» в Греции. Свержение авторитарного режима в Португалии. Принятие 

Испанией Конституции, вводившей парламентскую систему и широкую автономию 

провинций при сохранении конституционной монархии. Использование некоторыми 

группировками в странах Запада террористической борьбы, в частности «Красные 

бригады» в Италии. Неоконсерватизм и неоглобализм. Премьер-министр Великобритании 

М. Тэтчер. Американский президент Р. Рейган. Канцлер ФРГ Г. Коль. Снятие 

экономических преград между государствами обусловило окончательное приобретение 

рынком глобального характера. Страны Запада на рубеже XX – XXI вв. Победа социал-

демократов на выборах в Германии (Г. Шрёдер, позднее А. Меркель) и Великобритании 

(Т. Блэр), продолжение политики неоконсерваторов. Смена власти в США: Б. Клинтон, 

Дж. Буш-младший, Б. Обама, 

Д. Трамп. Возникновение Европейского союза, его политика и проблемы. 
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Тема 7. Страны социалистического блока в 1950 – 1980-х годах. Пути их развития на 

рубеже ХХ – ХХI веков 

Достижения и кризисы «реального социализма». Возникновение мировой системы 

социализма. Диссиденты. Страны Восточной Европы: неэффективная бюрократическая 

экономика, директивное планирование, дефицит товаров, тяжелое положение сельского 

хозяйства. Недовольство населения существующим положением. Движения за 

восстановление демократии в некоторых странах Восточной Европы. Кризисы в Польше и 

Венгрии. И. Надь. «Пражская весна» 1968 г. А. Дубчек. «Программа действий» КПЧ, 

провозглашение лозунга построения «социализма с человеческим лицом». Оккупация 

Чехословакии войсками стран Варшавского договора, ее итоги. Положение польской 

экономики. Волнения рабочих. Создание правозащитной организации «Комитет 

общественной самообороны –  Комитет защиты рабочих». Независимый профсоюз 

«Солидарность». Л. Валенса. В. Ярузельский. Югославский социализм. И. Броз Тито. 

Усиление автономии союзных республик в составе Югославии. Выход Албании из 

состава СЭВ. Рост националистических настроений в республиках Югославии. 

Коммунистические режимы в Азии. Строительство социализма в Китае. Приход к власти 

коммунистической партии и её деятельность. Мао Цзэдун. Маоизм. Политика «большого 

скачка». Крах экономики страны. «Культурная революция». Создание отрядов «красных 

охранников» (хунвэйбинов). Рыночные реформы в Китае после смерти Мао Цзэдуна. Дэн 

Сяопин. Курс «четырех модернизаций». Коммунистический режим в Северной Корее. 

Ким Ир Сен. Ким Чен Ир. Полпотовский режим в Камбодже. «Красные кхмеры». Пол Пот 

– руководитель коммунистической партии. Возвращение к власти в стране принца 

Нородом Сианука. Крушение социалистической системы и конфликты на Балканах. 

Политика перестройки и «новое мышление» в СССР. Генеральный секретарь ЦК КПССС 

М.С. Горбачев. Улучшение отношений со странами Запада. Экономические и 

политические последствия реформ в Китае. Преодоление кризиса и достижение страной 

первого места в мире по объему промышленного производства. Китай – член Всемирной 

торговой организации, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Внешняя 

политика. Система передачи власти. Демократические революции в Восточной Европе. 

Польша. Венгрия. Болгария. «Бархатная революция» в Чехословакии. ГДР и ФРГ. Режим 

Н. Чаушеску в Румынии и его падение. Положение в Албании. Распад Варшавского 

договора, СЭВ и СССР. Выход Литвы, Латвии и 

Эстонии из состава СССР. Принятие Съездом народных депутатов РСФСР Декларации о        

государственном суверенитете Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. «Шоковая терапия». 

Объединение Германии. Роспуск Организации Варшавского договора и СЭВ. Роспуск 

СССР и создание Содружества Независимых Государств. Распад Югославии –  выход из 

её состава почти всех республик, образование оставшимися –  Сербией и Черногорией –  

Союзной Республики Югославия (СРЮ). Кровавые конфликты и этнические чистки на 

территории бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославии (СФРЮ). 

Международные экономические санкции в адрес Югославии. Бомбардировка войсками 

НАТО сербской армии и мирного населения в Боснии и Герцеговине. Создание единого 

государства Босния и Герцеговина. Агрессия НАТО против Югославии. Ситуация в крае 

Косово. Бомбардировка самолетами НАТО Югославии. Посредничество России. 

Образование самостоятельных государств Сербии и Черногории. Провозглашение 

независимости Косово от Сербии. Восточная Европа в 1990-х годах и начале XXI в. 
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Динамичное развитие экономики Чехии и Венгрии. «Цветные революции» в бывших 

советских республиках: в Грузии, на Украине, в Киргизии. Развитие стран азиатского 

региона бывшего СССР. Современная политика восточноевропейских государств. 

Расширение НАТО на Восток. 

 

Тема 8. Латинская Америка, Азия и Африка в середине XX –  начале XXI века 

Проблемы стран Латинской Америки, революционное движение и реформы. Страны 

Латинской Америки в середине ХХ в.: сельскохозяйственное производство, основное 

население – крестьяне, основа экспорта – один-два сырьевых или сельскохозяйственных 

ресурса, собственность и власть в руках крупных латифундистов и ставленников 

иностранных компаний. Контроль США политической жизни в странах Латинской 

Америки. 

Два пути выхода из этого положения. Аграрные реформы и импортозамещающая 

индустриализация. Революция на Кубе. Ф. Кастро. «Движение 26 июля». Победа 

революционеров. Переход Кубы к социалистическому развитию. Помощь СССР 

молодому государству. Кризис 1990-х годов. Че Гевара. Революции и гражданские войны 

в Центральной Америке: Никарагуа, Сальвадор, Гватемала. Реформы в странах Латинской 

Америки в 1950 – 1970-х годах. Власть военных в Перу и Панаме. Чили: победа на 

выборах левого блока «Народное единство» и его политика. С. Альенде. Кризис реформ и 

военный переворот в Чили. Генерал А. Пиночет. Диктаторские режимы в странах Южной 

Америки. Реформы в Чили. Переход власти от военных диктатур к гражданскому 

правлению во второй половине ХХ в. в государствах Южной Америки (Аргентина, 

Бразилия, Уругвай). Успехи и проблемы правительств левых сил. Страны Тропической и 

Южной Африки. Освобождение от колониальной зависимости и выбор пути развития. 

Крушение колониальной системы. Культурное воздействие метрополий на колонии 

способствовало подъему освободительной борьбы. 1960-й – Год Африки. Создание 

Организации африканского единства (ОАЕ). Развивающиеся страны. Неоколониализм. 

Страны «третьего мира». Попытки демократизации и установление диктатур. Трайбализм. 

Национальное движение во главе с П. Лумумбой в Бельгийском Конго. Диктатор Ж. 

Мобуту. Президент Ж. Бокасса. Апартеид –  система расового угнетения. 

ЮжноАфриканская Республика (ЮАР). Приход к власти Националистической партии. 

Африканский национальный конгресс (АНК) и его лидер Н. Мандела. Ф. де Клерк –  

сторонник демократических преобразований. Отмена законов апартеида. Страны 

социалистической ориентации. Ангола. Конфликт на Африканском Роге: Сомали и 

Эфиопия. Этнические конфликты. Ближний и Средний Восток. Арабские страны и 

возникновение Государства Израиль. Сионизм. Д. Бен-Гурион. Приход к власти в Израиле 

социалистов. Антиимпериалистическое движение и Суэцкий канал. Иран. Политика Г. 

Насера в Египте. Арабо-израильские войны и мирное урегулирование на Ближнем 

Востоке. Организация освобождения Палестины (ООП). Я. Арафат. Террористическая 

исламская организация «Хамас». Модернизация в Турции и Иране. Сближение Турции с 

США. Партизанская война курдов. Военные перевороты в стране. Победа Партии 

справедливости и развития во главе с Р. Эрдоганом. «Белая революция» шаха М. Реза 

Пехлеви в Иране. Радикальные реформы. Ситуация в стране. Недовольство населения 

политикой шаха. Лидер религиозной оппозиции Р. Хомейни. Моджахеддины. 
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Установление исламского режима. Захват власти в Иране исламскими 

фундаменталистами. Распространение религиозного фундаментализма в странах Востока. 

Кризисы в Персидском заливе. Война в Ираке и ее результаты. Новая дестабилизация 

ситуации на Востоке. Гражданская война в Сирии. Возникновение организации 

«Исламское государство» (ИГИЛ), запрещенной в России. Организация терактов в 

странах Евросоюза. Борьба России и государств НАТО с международным терроризмом. 

Страны Южной и Восточной Азии. Обретение независимости странами Южной Азии. 

Провозглашение создания государства Индийский Союз. Создание мусульманского 

государства Пакистан. Война Индии с Пакистаном. Первый премьер-министр суверенной 

Индии Дж. Неру. Преобразования в независимой Индии: ликвидация княжеств и спасение 

таким образом страны от распада, проведение аграрной реформы, курс на 

индустриализацию страны, сохранение рыночных отношений, регулируемых 

государством. Конфронтация между Индией и Пакистаном. Реформы И. Ганди. Ускорение 

модернизации страны. Кризис индийского общества и борьба за его преодоление. 

«Зелёная революция» партии объединенной оппозиции – Джаната партии. Индусы и 

сикхи. Убийство И. и Р. Ганди. Индийская народная партия (Бхаратия джаната партии, 

БДП). ИНК и БДП – итоги деятельности. Страны Юго-Восточной Азии после войны в 

Индокитае. Промышленный подъем. Создание Ассоциации стран Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН). Индонезия при двух президентах: Сукарно и Сухарто. Япония после Второй 

мировой войны. Новая конституция страны. Аграрная реформа. Политика жёсткой 

экономии. Переход власти к Либерально-демократической партии (ЛДП). Восстановление 

суверенитета Японии и проблема Курильских островов. Японское «экономическое чудо». 

Ставка на высокие технологии и образование. Кризис японского общества. Слабые 

стороны японской экономической модели. Развитие Южной Кореи. Политика диктатора 

Пак Чжон Хи. Смена власти. «Тихоокеанские драконы» – Южная Корея, Тайвань, 

Сингапур, Гонконг. Широкое использование методов государственного регулирования и 

передовых технологий. 

Содержание учебного предмета «История» 10 класс 

 «История России XX – начало XXI века» 

Введение 

Тема I. Россия в годы великих потрясений 

На фронтах Первой мировой войны. Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Причины глобального конфликта. Геополитические и военно-стратегические планы 

командования. Вступление России в войну. Боевые действия на австро-германском и 

Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Неудача в Восточно-

Прусской операции. Успехи 1914 г. Военные кампании 1915 – 1916 гг. Брусиловский 

прорыв и его значение. Состояние армии. Людские потери. Тяготы окопной жизни и 

изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Экономика. Формирование военно-

промышленных комитетов. Финансовые и транспортные проблемы. Пропаганда 

патриотизма 
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и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Земгор. Благотворительность. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. Прогрессивный 

блок и его программа. Отношение социалистов к войне: оборонцы, интернационалисты и 

пораженцы. Распутинщина и десакрализация власти. Нарастание экономического кризиса 

и смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости от войны и 

отчаянию. Рост революционных настроений. Война как революционизирующий фактор. 

Народное восстание в Петрограде. Падение монархии. Шесть решающих дней. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде 

и падение монархии. Движущие силы революционных событий. Роль Петроградского 

гарнизона в восстании. Генералитет и события в столице. Отречение Николая II от власти. 

Падение монархии. Петроградский Совет рабочих депутатов и Временный комитет 

Государственной думы. Двоевластие. Формирование Временного правительства и 

программа его деятельности. Г.Е. Львов. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Приказ № 1. Революционная эйфория. 

Временное правительство и нарастание общенационального кризиса. Весна – лето: 

«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков. «Апрельские 

тезисы» В.И. Ленина. Нота Милюкова, правительственный кризис и формирование 

коалиции либералов и умеренных социалистов. I Всероссийский съезд Советов. Создание 

ВЦИК. Провал наступления на фронте. Июльский кризис и конец двоевластия. Новый 

состав правительства. А.Ф. Керенский. Деятельность православной церкви. 

Восстановление патриаршества. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 1 сентября 1917 

г.: провозглашение России республикой. 

Большевики захватывают власть. Ситуация в стране –  кризис обостряется. 

Большевизация Советов. Создание Военно-революционного комитета (ВРК) 

Петроградским Советом. Подготовка и проведение вооруженного восстания в Петрограде. 

II Всероссийский съезд Советов, провозглашение перехода всей власти к Советам. 

Декреты о земле и мире. Новое правительство в лице Совета народных комиссаров. Новые 

государственные учреждения: ВСНХ, ВЧК. 

Первые революционные преобразования большевиков. Брестский мир. Диктатура 

пролетариата. Декларация прав народов России. Мероприятия в области промышленного 

производства, транспорта, торговли, банковской системы, их национализация. Передел 

земли. Созыв и роспуск Учредительного собрания. III съезд Советов. Первая Конституция 

РСФСР. Брестский мир. Позиция левых коммунистов и левых эсеров. 

Гражданская война и военный коммунизм. Причины и особенности Гражданской 

войны в России, основные этапы и участники. Экономическая политика большевиков в 

годы Гражданской войны, военный коммунизм: продотряды, комбеды, продразверстка. 

«Демократическая контрреволюция». Формирование Добровольческой армии. Белое 

движение и иностранная интервенция. Создание Красной армии. Провал похода 

Верховного правителя. Борьба большевиков с национальными правительствами на 

окраинах. Решающие победы Красной армии. Советско-польская война и поражение П.Н. 

Врангеля. Зеленые против красных. Окончание Гражданской войны, ее результаты. 
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Культура и быт революционной эпохи. «Русский народ обвенчался со Свободой». 

Календарь новой жизни. Борьба с не грамотностью. Наркомпрос. Положение ВЦИК о 

единой трудовой школе. Советская наука. В.И. Вернадский, Н.Е. Жуковский, Н.И. 

Вавилов, М.Н. Покровский. Искусство революционной эпохи. 

Тема II. Советский Союз в 1920 – 1930-е годы 

Нэп, СССР и Сталин. Переход к нэпу. Особенности нэповской экономической модели. 

Развитие промышленности и сельского хозяйства в 1920-е гг. Методы укрепления 

политической власти большевиков в новых условиях. Утверждение однопартийной 

политической системы. И.В. Сталин. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Внутрипартийная борьба в 1920-е гг.  

Индустриализация и коллективизация. Свертывание нэпа. Цели и методы 

индустриализации, источники средств. I и II пятилетки. Причины проведения 

коллективизации, ее формы и методы. Раскулачивание. Сопротивление крестьянства. 

Голод 1932 – 1933 гг. Последствия коллективизации. 

СССР во второй половине 1930-х годов. Итоги и особенности индустриализации. 

Колхозная деревня. Конституция 1936 г. Формирование культа личности И.В. Сталина. 

«Враги народа». Массовые репрессии и их последствия. 

Советское общество. Урбанизация. Паспортная система. Изменения в жизни крестьян. 

Номенклатура. Герои труда. Стахановское движение. ГТО. Воинствующие безбожники.  

Наука и культура Страны Советов. Культурная революция. Развитие образования и 

науки. Художественная культура. Утверждение метода социалистического реализма. 

Идеологический контроль над духовной жизнью общества. 

Внешняя политика СССР. 1919 год — август 1939 года. Особенности и основные 

направления внешней политики Советского государства. Генуэзская конференция. 

Рапалльский договор. Укрепление позиций страны на международной арене. Усиление 

международной напряженности в конце 1920-х –  начале 1930-х гг. Борьба СССР за 

создание системы коллективной безопасности. СССР и война в Испании. Дальневосточная 

политика СССР. Мюнхенское соглашение. Советско-англофранцузские переговоры. 

Сближение СССР и Германии, договор о ненападении. 

Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939 года — июнь 1941 года. Вхождение 

Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР. Война с Финляндией, ее итоги 

и последствия. Присоединение Прибалтики и Бессарабии. Обострение советско-

германских противоречий.  

 

Тема III. Великая. Отечественная. Священная 

Трагическое начало. План «Барбаросса». Блицкриг. Начало «молниеносной войны». 

Вторжение гитлеровских войск на территорию Советского Союза. Катастрофическое 

поражение Красной армии в начальный период войны. Первые мероприятия советского 

правительства в условиях военного времени. Мобилизация сил на отпор врагу. 
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Оборонительные бои под Москвой. Массовый героизм. Переход советских войск в 

контрнаступление. Разгром врага под Москвой.  

Коренной перелом. Военные действия в первой половине 1942 г. Продвижение 

противника в глубь страны. Приказ «Ни шагу назад!». Сталинград: начало коренного 

перелома в войне. Герои Сталинградской битвы. Сражения на Кавказе. Курская битва. 

Освобождение Орла и Белгорода. Начало изгнания гитлеровцев с советской земли. 

Освобождение Левобережной Украины. Битва за Днепр. Потеря противником 

стратегической инициативы. Блокадный Ленинград — подвиг фронта и тыла. Военно-

техническое оснащение Красной армии. СССР и союзники. Антигитлеровская коалиция. 

Ленд-лиз. Тегеранская конференция, договоренности союзников об открытии второго 

фронта. 

Человек и война: по обе стороны фронта. Экономика советского тыла. Эвакуация. 

Призыв «Все для фронта! Все для Победы!». Трудовой фронт. Массовый характер 

добровольной помощи фронту. Русская православная церковь в годы войны. 

Повседневная жизнь в советском тылу. Вклад творческой интеллигенции в Победу. 

«Новый порядок» на оккупированной врагом территории Советского Союза. Холокост. 

Вместе с врагом: сотрудничество и пособничество. Партизанское и подпольное движение 

на оккупированной территории, его герои. 

1944-й: год изгнания врага. Сражения зимой и летом 1944 г. «Десять сталинских 

ударов». Летнее наступление и Белорусская операция. Открытие второго фронта. Разгром 

группы армий «Центр». Начало крушения «нового порядка» в странах Восточнойи Юго-

Западной Европы. 

Год победы: капитуляция Германии и Японии. Военные операции советских войск  в 

1945 г. Берлинская операция и капитуляция Германии. 9 мая 1945 года – День Победы. 

Крымская и Берлинская конференции глав союзных держав. Согласование действий о 

новом мироустройстве. Разгром японских войск в Маньчжурии. Капитуляция Японии. 

Окончание Второй мировой войны. Итоги войны и цена Победы. 

 

Тема IV. От послевоенного подъема до распада СССР 

Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны. Состояние экономики страны 

после окончания войны. Изменения в управлении государством с переходом страны к 

мирной жизни. Восстановление и развитие промышленности. Четвертый пятилетний план. 

Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт советских людей. Политические 

кампании. Просвещение и наука. Художественная культура и идеология. 

Внешняя политика в послевоенные годы и начало «холодной войны». Глобальные 

последствия Второй мировой войны. «Третий мир». СССР в системе послевоенных 

международных отношений. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 

Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной войны». 

НАТО. ОВД. Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в 

странах 
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Восточной Европы и в Азии. Военно-политические конфликты начального периода 

«холодной войны». 

«Оттепель»: смена политического режима. Смерть И.В. Сталина и борьба за власть. 

Л.П. Берия, Н.С. Хрущев, Г.М. Маленков. XX съезд КПСС, критика культа личности 

Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. Политика Н.С. Хрущева – 

попытка частично демократизировать советское общество. Решение октябрьского 

Пленума ЦК КПС. 

Социально-экономическое развитие СССР: новации и догмы. Продовольственная 

проблема. Освоение целинных и залежных земель. Л.И. Брежнев. Состояние колхозно-

совхозной системы. НТР в СССР. Реформа управления промышленностью. Создание 

совнархозов. Результаты пятилетних планов. Модернизация социальной сферы. 

Жилищное строительство. 

Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 1953 – 1964 годы. 

Новые подходы во внешней политике. Отношения СССР с социалистическими странами 

Европы. Реакция коммунистических партий на решения ХХ съезда КПСС. Динамика 

взаимоотношений с развитыми странами Запада и США. Берлинский и Карибский 

кризисы. СССР и развивающиеся страны. 

Общественная жизнь в СССР. 1950-е – середина 1960-х годов. Урбанизация советского 

общества. Третья программа КПСС (1961) –  программа строительства коммунизма. 

Задача партии – воспитание строителя коммунизма. Демократизация общественной 

жизни. Проведение в Москве Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 

«Шестидесятники». Диссиденты. Самиздат. Тамиздат. Границы дозволенного. События в 

Новочеркасске 1962 г. Гонения на религию и вольнодумство. 

Советская наука и культура. Наука. Успехи в космосе. Юрий Гагарин. Валентина 

Терешкова. Отечественные лауреаты Нобелевской премии. Образование. Художественная 

культура. А.И. Солженицын, А.А. Вознесенский, Э.И. Неизвестный, Э.М. Белютин, Д.Д. 

Шостакович, Г.В. Свиридов, М.М. Хуциев, С.А. Герасимов и др. Спорт. 

Советское общество в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Политический курс 

Л.И. Брежнева и его преемников. Ю.В. Андропов. К.У. Черненко. Диссиденты и борьба с 

ними. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. Экономическое развитие в 1960-е гг. Уровень 

жизни советских людей. Итоги социалистического строительства. Экологические 

проблемы. 

Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией. 1965 – 1985 годы. Переход 

к политике «разрядки» международной напряженности в отношениях Восток – Запад. 

Советско-американские договоры. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. 

Отношения СССР со странами социализма. 

Культурная жизнь в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Наука. Достижения 

отечественных математиков и физиков. А.А. Леонов. Образование. Постановление о 

переходе ко всеобщему среднему образованию. Литература и искусство. В.М. Шукшин, 

В.Г. Распутин, И.А. Ефремов, Ч. Айтматов, Ю. Рытхэу, С.Ф. Бондарчук, Л.И. Гайдай, А.И. 

Райкин, В.С. Высоцкий и др. 
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Перестройка и распад СССР. 1985—1991 годы. Курс М.С. Горбачева на реформы. 

Политика «ускорения» и ее результаты. Провозглашение курса на гласность и 

демократизацию. Всесоюзная партийная конференция (1988), ее решения. Появление 

оппозиции курсу М.С. Горбачева. Межрегиональная депутатская группа. Национальный 

вопрос в новых условиях. Зарождение новой многопартийности. Рост протестных 

выступлений населения. Уступки во внешней политике. Начало распада СССР. Политика 

М.С. Горбачева в первой половине 

1991 г., ее двойственность. Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б.Н. Ельцин. 

Августовские события 1991 г. и их последствия. Роспуск КПСС. Распад СССР. 

Образование СНГ. 

 

Тема V. Российская Федерация в конце ХХ –  начале XXI века 

Становление новой России. 1992 – 1993 годы. Программа радикальных экономических 

реформ (октябрь 1991 г.). «Шоковая терапия». Е.Т. Гайдар. Либерализация цен. 

Приватизация. Ваучеры. Первые результаты и социальная цена реформ. Президент и 

Верховный Совет: противостояние двух ветвей власти. Политический кризис 1993 г. А.В. 

Руцкой. Российская многопартийность. Выборы в Государственную Думу. 

Российская Федерация: продолжение реформ и политика стабилизации. 1994 – 1999 

годы. Конституция России 1993 г. Российский парламентаризм. Этнополитические 

конфликты. Сепаратизм. Подписание Федеративного договора 1992 г. Наведение 

«конституционного порядка» в Чечне. Президентские выборы 1996 г. Второе 

президентство Б.Н. Ельцина. Дефолт 1998 г. и его последствия. Новый облик российского 

общества. 

Власть и общество в начале XXI века. Политическая ситуация на рубеже ХХ – XXI вв. 

Парламентские выборы 1999 г. Сложение полномочий президента Б.Н. Ельциным. 

Избрание Президентом России В.В. Путина. Политическое развитие страны в 2000-е гг. 

Укрепление вертикали власти. Президентские выборы 2008 г. Президент России Д.А. 

Медведев. Третий президентский срок В.В. Путина. 

Экономическое развитие и социальная политика в начале XXI века. Экономическое 

развитие: достижения и трудности. Социальная политика. Совершенствование правовой 

системы. Борьба с коррупцией. Предоставление субсидий. Индексация зарплат и пенсий. 

Материнский капитал. Изменения в общественном сознании и повседневной жизни. 

Плюрализм. Информационная среда. Изменение психологии людей. 

Внешняя политика в конце ХХ – начале XXI века. Внешняя политика в период 

президентства Б.Н. Ельцина. ОБСЕ. ОДКБ. Россия и страны Запада. Причины охлаждения 

отношений. Балканский кризис 1999 г. Отношения России со странами СНГ и Балтии. 

Россия и страны «третьего мира». Разработка новой внешнеполитической стратегии в 

начале XXI в. Российская Федерация в системе современных международных отношений. 

ШОС. БРИКС. Россия и межгосударственные отношения на постсоветском пространстве. 

Принятие Республики Крым и г. Севастополя в состав России. Участие России в 

антитеррористической операции в Сирии. 
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Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века. Религиозное возрождение как 

духовное явление в жизни страны. Модернизация образования. Вариативность обучения. 

Введение ЕГЭ и ОГЭ. Спорт. Отечественная наука. Художественная культура. Н.С. 

Михалков, В.П. Тодоровский, Т. Толстая, Л. Улицкая, Б. Акунин, И.С. Глазунов, Р.К. 

Щедрин, В.А. Гергиев и др. 

Тематическое планирование 10 класс 

 (История. Всеобщая история. Новейшая история) 

№ 

раздела 

Название раздела / или раздела и 

тем 

Количество 

часов 

Из них количество 

лабор.р практ.р контр.р 

 Введение. 1    

1. Первая мировая война и её 

последствия 

5    

2. Мир после Первой мировой войны 6    

3. Великая депрессия и наступление 

тоталитаризма 

5    

4. Вторая мировая война 4    

5. «Холодная война» 4 

 

   

6. Развитые индустриальные страны в 

середине ХХ – начале XXI века 

4 

 

   

7. Страны социалистического блока в 

1950 – 1980-х годах. Пути их 

развития на рубеже ХХ –  XXI 

веков 

4 

 

 

   

8. Латинская Америка, Азия и Африка 

в середине ХХ — начале XXI века 

6 

 

   

9. Итоговое повторение.  1    

Всего  40    

 

Тематическое планирование 10 класс 

(История России. Начало XX – начало XXI века) 

№ 

раздела 

Название раздела / или раздела и 

тем 

Количество 

часов 

Из них количество 

лабор.р практ.р контр.р 

 Введение 1    

1. Россия в годы великих потрясений 21    

2. Советский Союз в 1920 – 1930-е 

годы 

16    

3. Великая. Отечественная. 

Священная 

15    

4. От послевоенного подъема до 

распада СССР 

27    

5. Российская Федерация в конце XX 

– начале XXI века 

15    
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6. Резервные уроки 5    

Всего  100    

   Содержание учебного предмета «История».  

10 класс 

История России. 1914 – 1945 гг. (102 ч.). 

Введение (1 ч).  Периодизация и общая характеристика истории России 1914 – 1945 

гг.  

Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (32 ч.) 

Россия в Первой мировой войне (1914 – 1918) (5 ч.) 

Россия и мир накануне Первой мировой войны.  Вступление России в войну.  

Геополитические и военно-стратегические планы командования.  Участие России в 

военных действиях 1914 – 1917 гг.  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 подъема 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.  Политические партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и пораженцы.  Влияние большевистской пропаганды.  

Возрастание роли армии в жизни общества. 

  

Великая российская революция 1917 – 1922 гг. 1917 год: от Февраля к Октябрю (8 

ч.). 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения 

самодержавия до создания Советского Союза.  Три основных этапа: Февральская 

революция, Октябрьская революция, Гражданская война.   

Российская империя накануне революции.  Территория и население.  Объективные 

и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса.  Война 

как революционизирующий фактор.  Национальные и конфессиональные проблемы.  

Незавершенность и противоречия модернизации.  Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции.  

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г.  Февраль – март: 

восстание в Петрограде и падение монархии.  Конец Российской империи.  Реакция за 

рубежом.  Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы.  

Революционная эйфория.  Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности.  Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты.  

Весна – лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния 

большевиков во главе с В.И.  Лениным.  Июльский кризис и конец двоевластия.  

Православная церковь.  Поместный собор и восстановление патриаршества.  Выступление 

Корнилова против Временного правительства.  Провозглашение России республикой.  

Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. 25 октября (7 
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ноября) 1917 г.  Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров.  

В.И.  Ленин как политический деятель.   

 

Первые революционные преобразования большевиков (5 ч.). 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований.  

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной 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 землей.  Отделение Церкви от 

государства.   

Созыв и разгон Учредительного собрания.   

Слом старого и создание нового госаппарата.  Советы как форма власти.  ВЦИК 

Советов.  Совнарком.  ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем.  Создание 

Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. 

Первая Конституция РСФСР 1918 г.   

 

Гражданская война и ее последствия (8 ч.). 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия.  Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам.  Ситуация на Дону.  Позиция Украинской Центральной рады.  Восстание 

чехословацкого корпуса.   

Гражданская война как общенациональная катастрофа.  Человеческие потери.  

Причины, этапы и основные события Гражданской войны.  Военная интервенция.  

Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения.  Идеология 

Белого движения.  Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И.  Деникина и 

П.Н.  Врангеля.  Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

Повстанчество в Гражданской войне.  Будни села: красные продотряды и белые 

реквизиции.   

Политика «военного коммунизма».  Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение 

товаров и услуг.  Главкизм.  Разработка плана ГОЭЛРО.  Создание регулярной Красной 

Армии.  Использование военспецов.  Выступление левых эсеров.  Красный и белый 

террор, их 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 ее 

значение.  Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921 – 1922 г.   

 

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны (4 ч.). 

«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».  Ликбезы.  

Пролетаризация вузов, организация рабфаков.  Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества.  Ликвидация сословных привилегий.  Законодательное 

закрепление равноправия полов. 
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Повседневная жизнь и общественные настроения.  Городской быт: бесплатный 

транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации.  Деятельность 

Трудовых армий.  Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне.  

Кустарные промыслы как средство выживания.  Голод, черный рынок и спекуляция.  

Изъятие церковных ценностей.   

Проблема массовой детской беспризорности.  Влияние военной обстановки на 

психологию населения.  

Наш край в 1914 – 1922 гг. (2 ч). 

 

  Советский Союз в 1920 – 1930-е гг. (35 ч.) 

СССР в годы нэпа (1921—1928) (8 ч.). 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн.  

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг.  Экономическая разруха.  Голод 1921 – 

1922 гг.  и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих 

и преследование священнослужителей.  Крестьянские восстания в Сибири, на 

Тамбовщине, в Поволжье и др.  Кронштадтское восстание.   

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике (нэп).  Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений 

для улучшения экономической ситуации.  Замена продразверстки 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 Героя 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.  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. (12 ч.). 

«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 
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заводы, Турксиб.  Строительство Московского метрополитена.  Создание новых отраслей 

промышленности.  Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР.  

Форсирование военного производства и освоения новой техники.  Ужесточение трудового 

законодательства.  Нарастание негативных тенденций в экономике.   

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.  «История ВКП(б).  Краткий курс».  Усиление идеологического 

контроля над обществом.  Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937 –1938 гг.  «Враг народа».  Национальные 

операции НКВД.  Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик.  

Репрессии против священнослужителей.  ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента.  Роль принудительного труда в 

осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.  

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг.  Пропаганда и реальные 

достижения.  Конституция СССР 1936 г.  

 

Культурное пространство советского общества в 1920 – 1930-е гг. (7 ч.). 

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 и 

архитектуре.  Футуризм.  Конструктивизм.  Достижения в области киноискусства.  

Культурная революция и ее 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-

инженерного труда.  Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые 

награждения.   

Культурная революция.  От обязательного начального образования к массовой 

средней школе.  Установление жесткого государственного контроля над сферой 

литературы и искусства.  Становление советской культуры и ее основные характеристики.  

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 ученые 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 
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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 1930-е гг.  Жизнь в 

деревне.  Трудодни.  Единоличники.  Личные подсобные хозяйства колхозников.  

 

Внешняя политика СССР в 1920 –1930- е гг. (6 ч.). 

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.  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.  Мюнхенский договор 1938 г.  и 

угроза международной изоляции СССР.  Заключение договора о ненападении между 

СССР и Германией в 1939 г.  Зимняя война с Финляндией.  Включение в состав СССР 

Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии.  Катынская трагедия.  

Наш край в 1920 – 1930-х гг. (2 ч.). 

 

Великая Отечественная война (1941 – 1945) (32 ч.).  

Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.) (7 ч.). 

План «Барбаросса».  Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г.  Вторжение 

Германии и ее 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 (блицкрига).  

Битва за Москву.  Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении 

Парад 7 ноября 1941 г.  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 и 

значение 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».  Нацистская 

пропаганда.  Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан.  Концлагеря 

и гетто.  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.  Праведники народов мира.  Восстания в 

нацистских лагерях.  Развертывание партизанского движения.  
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Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.) (7 ч.). 

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. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г.  Значение героического 

сопротивления Ленинграда.  

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.   

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения.  

Антифашистское подполье в крупных городах.  Значение партизанской и подпольной 

борьбы для победы над врагом.  

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы.  

Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных.  Русская 

освободительная армия и другие антисоветские национальные военные формирования в 

составе вермахта.  Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943 – 1946 гг.   

 

Человек и война: единство фронта и тыла (7 ч.). 

«Все для фронта, все для победы!».  Трудовой подвиг народа.  Роль женщин и 

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве.  Самоотверженный 

труд ученых.  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 в годы 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 г.) (9 ч.). 

Завершение освобождения территории СССР.  Освобождение Правобережной 

Украины и Крыма.  Операция «Багратион»: наступление советских войск в Белоруссии, 

освобождение Прибалтики.  

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной Армии.  Боевое содружество Красной Армии и войск стран Антигитлеровской 

коалиции.  Встреча на Эльбе.  
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Битва за Берлин и окончание войны в Европе.  Висло-Одерская операция.  

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания.  

Война и общество.  Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 

1944 – 1945 гг.  Восстановление хозяйства в освобожденных 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.  Осуждение главных военных преступников.  Нюрнбергский и 

Токийский судебные процессы.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны.  Решающий вклад СССР в 

Победу Антигитлеровской коалиции.  Людские и материальные потери.  Изменения 

политической карты мира.  Влияние всемирно-исторической Победы СССР на развитие 

национально-освободительного движения в странах Азии и Африки.   

Наш край в 1941 – 1945 гг. (2 ч.). 

Обобщение (2 ч.). 

Всеобщая история. 1914 – 1945 гг. (34 ч.). 

 

Введение (1 ч.).  Понятие «Новейшее время».  Хронологические рамки и 

периодизация Новейшей истории.  Изменение мира в ХХ – начале XXI в.  Ключевые 

процессы и события Новейшей истории. 

 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны (4 ч.).1 

Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества.  Технический прогресс.  

Изменение социальной структуры общества.  Политические течения: либерализм, 

консерватизм, социал-демократия, анархизм.  Рабочее и социалистическое движение.  

Профсоюзы.  

Мир империй – наследие XIX в.  Империализм.  Национализм.  Старые и новые 

лидеры индустриального мира.  Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта.  

Российские предложения о разоружении.  Гаагские конвенции.  Региональные конфликты 

и войны в конце XIX – начале ХХ в.   

Первая мировая война (1914 – 1918).  Причины Первой мировой войны.  Ситуация 

на Балканах.  Убийство в Сараево.  Нападение Австро-Венгрии на Сербию.  Вступление в 

войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Османской империи.  Цели 

и планы сторон.  Сражение на Марне.  Позиционная война.  Боевые операции на 

Восточном фронте, их роль в общем ходе войны.  Изменения в составе воюющих блоков: 

вступление в войну Италии, Болгарии.  Поражение Сербии.  Четверной союз.  Верденское 

сражение.  Битва на Сомме.  Ютландское морское сражение.  Вступление в войну 

Румынии.   

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда.  Новые методы 

ведения войны.  Мобилизационная экономика военного времени.  Власть и общество в 

                         
1 Рекомендуется изучать данную тему объединенно с темой «Россия в Первой мировой войне (1914—1918)» курса 

истории России  
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годы войны.  Положение населения в тылу воюющих стран.  Вынужденные переселения, 

геноцид.  Рост антивоенных настроений.  

Завершающий этап войны.  Объявление США войны Германии.  Бои на Западном 

фронте.  Революция 1917 г.  в России и выход Советской России из войны.  Капитуляция 

государств Четверного союза.  Политические, экономические и социальные последствия 

Первой мировой войны.  

 

Мир в 1918 – 1939 гг. (22 ч) 

От войны к миру (3 ч)  

Планы послевоенного устройства мира.  14 пунктов В.  Вильсона.  Парижская 

мирная конференция.  Версальская система.  Лига Наций.  Вашингтонская конференция.   

Распад империй и революционные события 1918 – начала 1920-х гг.  Образование 

новых национальных государств в Европе после распада Российской, Австро-Венгерской, 

Османской империй.  Великая российская революция и ее влияние на мировую историю.  

Революционная волна 1918 – 1919 гг.  в Европе.  Ноябрьская революция в Германии.  

Веймарская республика.  Создание Коминтерна.  Венгерская советская республика.   

 

Страны Европы и Северной Америки в 1920 – 1930-е гг. (10 ч) 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов.  Приход лейбористов к 

власти в Великобритании.  Зарождение фашистского движения в Италии; Б.  Муссолини.  

Приход фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии.  Установление 

авторитарных режимов в странах Европы.   

Стабилизация 1920-х гг.  Эра процветания в США.  Мировой экономический 

кризис 1929 – 1933 гг. и начало Великой депрессии.  Проявления и социально-

политические последствия кризиса.  «Новый курс» Ф.Д.  Рузвельта (цель, мероприятия, 

итоги).  Кейнсианство.  Государственное регулирование экономики.   

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса.  

Становление нацизма в Германии.  НСДАП.  А.  Гитлер.  Приход нацистов к власти.  

Нацистский режим в Германии (политическая система, экономическая политика, 

идеология).  Нюрнбергские законы.  Подготовка Германии к войне.  Рост числа 

авторитарных режимов в Европе.   

Борьба против угрозы фашизма.  Тактика единого рабочего фронта и Народного 

фронта.  VII конгресс Коминтерна.  Приход к власти и политика правительств Народного 

фронта во Франции, Испании.  Франкистский мятеж и Гражданская война в Испании 

(участники, основные сражения, итоги).  Позиции европейских держав в отношении 

Испании.  Советская помощь Испании.  Оборона Мадрида.  Поражение Испанской 

республики.  

 

Страны Азии в 1918 – 1930-х гг. (4 ч.). 

Распад Османской империи.  Провозглашение Турецкой республики.  Курс 

преобразований М.  Кемаля Ататюрка.  Страны Восточной и Южной Азии.  Революция 

1925 – 1927 гг.  в Китае.  Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами.  

«Великий поход» Красной армии Китая.  Япония: наращивание экономического и 

военного потенциала, начало внешнеполитической агрессии.  Национально-

освободительное движение в Индии в 1919 – 1939 гг.  Индийский национальный конгресс. 

М.К.  Ганди.  

 

Страны Латинской Америки в первой трети ХХ в. (1 ч) 

Мексиканская революция. Реформы и революционные движения в 

латиноамериканских странах.  Народный фронт в Чили.  

 

Международные отношения в 1920 – 1930-х гг. (2 ч.). 
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Версальская система и реалии 1920-х гг.  Планы Дауэса и Юнга.  Советское 

государство в международных отношениях в 1920-х гг.  Пакт Бриана – Келлога  «Эра 

пацифизма».   

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг.  Агрессия Японии против Китая (1931 – 

1933). Итало-эфиопская война (1935).  Инициативы СССР по созданию системы 

коллективной безопасности.  Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация 

Рейнской зоны, аншлюс Австрии).  Судетский кризис.  Мюнхенское соглашение и его 

последствия.  Политика «умиротворения» агрессора.  Создание оси Берлин – Рим – Токио.  

Японо-китайская война.  Советско-японские конфликты у озера Хасан и реки Халхин-Гол.  

Британско-франко-советские переговоры в Москве.  Советско-германский договор о 

ненападении и его последствия.   

 

Развитие культуры в 1914 – 1930-х гг. (2 ч) 

Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина 

и др.).  Технический прогресс в 1920 – 1930-х гг.  Изменение облика городов.   

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре.  

Основные направления в искусстве.  Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм.  Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в.  Кинематограф 

1920 – 1930-х гг.  Тоталитаризм и культура.  Массовая культура.  Олимпийское движение.  

 

Вторая мировая война (5 ч.).2 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны.  Стратегические 

планы главных воюющих сторон.  Нападение Германии на Польшу и начало мировой 

войны.  Разгром Польши.  Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной 

Украины.  Блицкриг.  «Странная война».  Советско-финляндская война и ее 

международные последствия.  Захват Германией Дании и Норвегии.  Разгром Франции, 

разделение страны (германская оккупация северной части страны, правительство Виши на 

юге).  Битва за Британию.  Вторжение войск Германии и ее союзников на Балканы.   

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. 

Нападение Германии на СССР.  Начало Великой Отечественной войны.  Планы Германии 

в отношении СССР (план «Барбаросса», план «Ост»).  Ход событий на советско-

германском фронте в 1941 г.  Формирование Антигитлеровской коалиции. Атлантическая 

хартия.  Ленд-лиз.  Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну.   

Положение в оккупированных странах. Нацистский «новый порядок».  Политика 

геноцида, холокост.  Концентрационные лагеря.  Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения.  Коллаборационизм.  Движение Сопротивления: участники, 

цели и формы борьбы.  Восстания в нацистских лагерях.  Партизанская война в 

Югославии.   

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва.  Курская битва.  Война в 

Северной Африке.  Сражение при Эль-Аламейне.  Высадка союзнических войск в Италии 

и падение режима Муссолини.  Перелом в войне на Тихом океане.  Тегеранская 

конференция.  «Большая тройка».   

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, 

наступление союзников.  Военные операции Красной Армии по освобождению стран 

Европы в 1944 – 1945 гг.  Освободительные восстания против оккупантов и их 

пособников в европейских странах.  Ялтинская конференция руководителей ведущих 

держав Антигитлеровской коалиции.  Разгром военных сил Германии и взятие Берлина.  

Капитуляция Германии.  Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 

народов Европы. Потсдамская конференция.  Создание ООН.   

                         
2 Рекомендуется изучать данную тему объединенно с темой «Великая Отечественная война (1941—1945)» курса истории 

России  
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Завершение мировой войны на Дальнем Востоке.  Американские атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.  Вступление СССР в войну против Японии, 

разгром Квантунской армии.  Капитуляция Японии.  Нюрнбергский трибунал и 

Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии.  Итоги Второй 

мировой войны.  Роль государств и народов в Победе над нацизмом и милитаризмом.  

Решающий вклад СССР в Победу. Антигитлеровской коалиции и в процесс послевоенного 

мирного урегулирования.  

Обобщение (2 ч.). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История».  

 

Личностные результаты 

 

В положениях ФГОС СОО содержатся требования к личностным, метапредметным 

и предметным результатам освоения школьниками учебных программ по 

общеобразовательным предметам.  В соответствии с данными требованиями к важнейшим 

личностным результатам изучения истории в старшей общеобразовательной школе на 

углубленном уровне относятся следующие убеждения и качества:  

– в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории 

традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена современного российского 

общества; осознание исторического значения конституционного развития России, 

своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным, этническим признакам; готовность вести совместную деятельность в 

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско- 

юношеских организациях; умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и 

волонтерской деятельности;  

– в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; ценностное отношение к 

государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, 

традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его 

защите, ответственность за его судьбу; 

– в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие 

сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-

нравственных ценностей российского народа; сформированность нравственного 

сознания, этического поведения; способность оценивать ситуации нравственного 

выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

ценности и нормы современного российского общества; понимание значения личного 

вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим 

родителям, представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на 

основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России;  

– в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся 

культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные 

виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать 
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эмоциональное воздействие искусства; осознание значимости для личности и общества 

наследия отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества; способность выявлять в памятниках художественной культуры 

эстетические ценности эпох, к которым они принадлежат; эстетическое отношение к 

окружающему миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

– в сфере физического воспитания: формирование ценностного отношения к жизни и 

здоровью; осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения; представление 

об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических 

обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни;  

– в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; формирование интереса к 

различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация 

и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;  

– в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей природной и социальной среде;  

– в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и 

общественной практики; осмысление значения истории как знания о развитии человека 

и общества, о социальном и нравственном опыте предшествовавших поколений; 

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 

историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской 

деятельности в сфере истории; мотивация к дальнейшему, в том числе 

профессиональному, изучению истории.  

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта 

школьников, в особенности – самосознания (включая способность осознавать на примерах 

исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое 

эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических 

ситуациях), эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в 

определенных обстоятельствах), социальных навыков (способность выстраивать 

конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих 

суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения).   

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения истории в старшей общеобразовательной 

школе на углубленном уровне выражаются в следующих качествах и действиях:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

– владение базовыми логическими действиями: формулировать проблему, вопрос, 

требующий решения; разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем, диаграмм и др. ); выявлять характерные 

признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий 

прошлого и настоящего; сравнивать события, ситуации, определяя основания для 

сравнения, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы;  
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–   владение базовыми исследовательскими действиями: осуществлять поиск нового 

знания, его интерпретацию, преобразование и применение в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; владеть 

ключевыми научными понятиями и методами работы с исторической информацией; 

определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; осуществлять анализ объекта в соответствии с 

принципом историзма, основными процедурами исторического познания; создавать 

тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; определять 

новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный 

проект и др.); объяснять сферу применения и значение проведенного учебного 

исследования в современном общественном контексте; применять исторические знания 

и познавательные процедуры в интегрированных (междисциплинарных) учебных 

проектах, в том числе краеведческих; 

– работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебники, исторические источники, научно-популярная литература, 

Интернет-ресурсы и др.) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и 

интерпретировать информацию; представлять и использовать информационные 

особенности разных видов исторических источников; проводить критический анализ 

источника, высказывать суждение о достоверности и ценности содержащейся в нем 

информации (в том числе по самостоятельно сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; 

сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые в научной 

литературе и публицистике, объяснять причины расхождения мнений; использовать 

средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

–   общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах 

и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и 

современности, в том числе вызывающих разные оценки, определяя свою позицию и 

обосновывая ее в ходе диалога; выражать и аргументировать свою точку зрения в 

устном высказывании, письменном тексте; владеть способами общения и 

конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в школе и социальном 

окружении;  

–  осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 

значение совместной деятельности как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 

учебные проекты по истории, в том числе на региональном материале; определять свое 

участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

–  владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять 

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ 

решения; последовательно реализовывать намеченный план действий и др.;  

–  владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и 

самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

– принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, 

школьном и внешкольном общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми 

старших поколений; признавать свое право и право других на ошибки; вносить 

конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем.   
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Предметные результаты 

 

Предметные результаты изучения предмета «История» в старшей школе на 

углубленном уровне согласно требованиям ФГОС СОО должны отражать: а) требования к 

результатам освоения базового курса и б) дополнительные требования к результатам 

освоения углубленного курса.  

А.  Требования к предметным результатам освоения базового курса истории 

должны отражать: 

1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах ХХ — начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, 

Новой экономической политики (далее — нэп), индустриализации и коллективизации 

в Союзе Советских Социалистических республик (далее — СССР), решающую роль 

СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, 

освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения 

Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, 

специальной военной операции на Украине  и других важнейших событий ХХ — 

начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР (России). 

2) Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в ХХ — начале XXI в. 

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории ХХ — начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов. 

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.  

5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 

события истории родного края и истории России в ХХ — начале XXI в.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ — 

начале XXI в. 

6) Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) 

по истории России и зарубежных стран ХХ — начала XXI в., оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ — начала XXI 

в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 

решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ — 

начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 

формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 
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представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе — на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и т. д.). 

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 

общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов России. 

10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ — 

начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»: 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 

Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 

обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 

единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 

вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945—1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. «Холодная война» и 

внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 

Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в ХХI веке. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты.  

Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. «Великая депрессия» и ее проявления в различных странах. 

«Новый курс» в США. Германский нацизм. «Народный фронт». Политика 

«умиротворения агрессора». Культурное развитие.  

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. «Холодная война». Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 

империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая 

революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: 

глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на 

мировую систему. 
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Б.  Требования к предметным результатам освоения углубленного курса должны 

дополнительно отражать результаты, достижение которых необходимо выпускникам для 

продолжения профильного образования в высших учебных заведениях. Ниже 

представлены предметные результаты (углубленный уровень), указанные во ФГОС СОО, 

и их структура, отражающая логику их достижения при изучении школьниками истории 

России и всемирной истории с древнейших времен до настоящего времени.  

1) Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени. 

2) Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

3) Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

4) Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с 

древнейших времен до настоящего времени. 

5) Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы с древнейших времен до настоящего времени. 

6) Умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; учитывать 

при работе специфику современных источников социальной и личной информации; 

объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов 

истории России и истории зарубежных стран; приобретение опыта осуществления 

учебно-исследовательской деятельности. 

7) Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных 

проектов и исследований по новейшей истории аргументированно критиковать 

фальсификации отечественной истории; рассказывать о подвигах народа при защите 

Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

 

 

11  класс 

 

1) Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1945 – 2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

– знать мировые политические и социально-экономические процессы 1945 – 2022 гг., в 

которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны 

в этих процессах;  

– устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в мировых 

политических и социально- экономических процессах 1945 – 2022 гг.; 

– используя знания по истории России 1945 – 2022 гг., выявлять попытки фальсификации 

истории, связанные с принижением и искажением роли России в мировых 

политических и социально-экономических процессах.  

2) Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

–  характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1945—2022 гг. , составлять 

развернутое описание памятников культуры России; 

–  характеризовать этапы развития мировой культуры 1945 — 2022 гг. , составлять 

описание наиболее известных памятников культуры; 

–  характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран; 

вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру.  
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3) Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

– объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

– характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 

– приводить примеры использования исторической аргументации в социально-

политическом контексте; 

– характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России и 

зарубежных стран 1945 – 2022 гг.  

4) Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, 

процессов 1945 – 2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

– называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории 

России и всеобщей истории 1945 – 2022 гг.; 

– указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 1945 – 

2022 гг.; 

– объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 1945 – 2022 гг., 

используемые учеными-историками; 

– соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами 

истории России и всеобщей истории 1945 – 2022 гг.; соотносить события истории 

родного края, истории России и зарубежных стран 1945 – 2022 гг.; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/ информации из истории России и зарубежных стран 1945 – 2022 гг.; 

– делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945 – 

2022 гг.; используя знания по истории и дополнительные источники исторической 

информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

– излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов 

истории России и всеобщей истории 1945 – 2022 гг.; 

–  определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России 

и всеобщей истории 1945 – 2022 гг.  

5) Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы 1945 – 2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

–  называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1945 – 2022 гг.; 

–  различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 1945—

2022 гг.  события, явления, процессы; факты и мнения; 

– группировать, систематизировать исторические факты истории России и всеобщей 

истории 1945—2022 гг.  по самостоятельно определяемому признаку; 

–  обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 1945 – 

2022 гг.; 

–  по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) 

о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1945 – 2022 

гг.  с использованием контекстной информации, представленной в исторических 
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источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных 

материалах и др.;  

–  составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и 

других странах 1945 – 2022 гг., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода;  

–  на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории 

России и всеобщей истории 1945 – 2022 гг.;  

–  сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и всеобщей истории 1945 – 2022 гг.  по самостоятельно определенным 

критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

–  на основе изучения исторического материала 1945 – 2022 гг.  устанавливать 

исторические аналогии.  

6) Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории России 

и всеобщей истории 1945 – 2022 гг. и находить их; учитывать при работе специфику 

современных источников социальной и личной информации; объяснять значимость 

конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории 

зарубежных стран; приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской 

деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

– анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1945 – 2022 гг.  

(извлекать и интерпретировать информацию; сопоставлять данные разных источников; 

различать представленные в исторических источниках факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; соотносить информацию источника с историческим 

контекстом; оценивать степень полноты и достоверности, информационную/ 

художественную ценность источника); 

–  самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решения 

учебной задачи; 

–  самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информации с использованием правил 

информационной безопасности; 

–  характеризовать специфику современных источников социальной и личной 

информации; 

– на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 

процессов истории России и истории зарубежных стран; обосновывать необходимость 

использования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной 

теме; 

–  формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;  

–  участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или 

групповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории 1945—2022 

гг., истории родного края; 

–  публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности.  

7) Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других 

форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных 
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проектов и исследований по новейшей истории аргументированно критиковать 

фальсификации отечественной истории; рассказывать о подвигах народа при защите 

Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

– на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1945 – 2022 гг. критически 

оценивать полученную извне социальную информацию; 

– самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, 

формулировать аргументы; 

– определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России и всеобщей истории 1945 – 2022 гг.; 

– рассказывать о подвигах народа при защите Отечества; активно участвовать в 

дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества 1945 – 2022 

гг.; 

– используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, 

явлениями, процессами истории 1945 – 2022 гг.  

11 класс  

(обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших времен до 1914 г.») 

1) Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

– знать мировые политические и социально-экономические процессы с древнейших 

времен до 1914 г. , в которых проявилось значительное влияние России, 

характеризовать роль нашей страны в этих процессах;  

– устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в мировых 

политических и социально-экономических процессах с древнейших времен до 1914 г. ; 

– используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г. , выявлять 

попытки фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли 

России в мировых политических и социально-экономических процессах  

2) Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

– характеризовать этапы развития науки и культуры в России с древнейших времен до 

1914 г., составлять развернутое описание памятников культуры России; 

– характеризовать этапы развития мировой культуры с древнейших времен до 1914 г., 

составлять описание наиболее известных памятников культуры; 

– характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран; 

вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

3) Сформированность представлений о предмете, научных и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

– объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

– характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 

– приводить примеры использования исторической аргументации в социально-

политическом контексте; 

–  характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России с 

древнейших времен до 1914 г.  
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4) Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, 

процессов с древнейших времен до 1914 г.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

– называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории 

России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

– указывать хронологические рамки периодов истории России с древнейших времен до 

1914 г.; 

– объяснять основания периодизации истории России с древнейших времен до 1914 г., 

используемые учеными-историками; 

– соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами 

истории России с древнейших времен до 1914 г.; соотносить события истории родного 

края, истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/ информации из истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 

1914 г.; 

– делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран с 

древнейших времен до 1914 г.; используя знания по истории и дополнительные 

источники исторической информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых 

гипотез; 

– излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов 

истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

– определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.  

5) Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

– называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России с древнейших времен до 1914 г.; 

– различать в исторической информации по истории с древнейших времен до 1914 г. 

события, явления, процессы; факты и мнения; 

– группировать, систематизировать исторические факты истории России с древнейших 

времен до 1914 г.  по самостоятельно определяемому признаку; 

– обобщать историческую информацию по истории России с древнейших времен до 1914 

г.; 

– по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России с древнейших времен до 1914 г.  с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и 

др.;  

– составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой 

их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России с древнейших 

времен до 1914 г., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода;  

– на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории 

России с древнейших времен до 1914 г.;  
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– сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России с древнейших времен до 1914 г.  по самостоятельно определенным 

критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

– на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 1914 г.  

устанавливать исторические аналогии.  

6) Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории России 

и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и находить их; объяснять значимость 

конкретных источников при изучении событий и процессов истории; приобретение опыта 

осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

– анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России с древнейших времен до 1914 г.  

(извлекать и интерпретировать информацию; сопоставлять данные разных источников; 

различать представленные излагаемые в исторических источниках факты и мнения, 

описания и объяснения, гипотезы и теории; соотносить информацию источника с 

историческим контекстом; оценивать степень полноты и достоверности, 

информационную/ художественную ценность источника); 

– самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решения 

учебной задачи; 

– самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информации с соблюдением правил 

информационной безопасности; 

– на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 

процессов истории России и истории зарубежных стран; обосновывать необходимость 

использования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной 

теме; 

– формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;  

– участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или 

групповые учебные исследования по истории с древнейших времен до 1914 г., истории 

родного края; 

– публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности.  

7) Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других 

форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных 

проектов и исследований аргументированно критиковать фальсификации отечественной 

истории; рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

– на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г.  критически 

оценивать полученную извне социальную информацию; 

– самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, 

формулировать аргументы; 

– определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России с древнейших времен до 1914 г.; 
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– рассказывать о подвигах народа при защите Отечества; активно участвовать в 

дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества с древнейших 

времен до 1914 г.; 

– используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России с древнейших времен до 1914 г. 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
Всег

о 

Контрольны

е работы 

Практически

е 

работы 

История России. 1945 – 2022 гг. (78 ч.) 

1. Введение 1  0 0 https://myschool.edu.ru/ 

2. СССР в 1945 – 

1991 гг. 

40  0 0 https://myschool.edu.ru/ 

2.1

. 

СССР в 1945 – 

1953 гг. 

7 0 0  

2.2

. 

СССР в 

середине 1950-х 

– первой 

половине 1960-

х гг. 

10 0 0  

2.3

. 

Советское 

государство и 

общество в 

середине 1960-х 

– начале 1980-х 

гг. 

12 0 0  

2.4

. 

Политика 

перестройки. 

Распад СССР 

(1985 – 1991) 

10 0 0  

2.5

. 

Обобщение 1 0 0  

3. Российская 

Федерация в 

1992 – 2022 гг. 

37  0 0 https://myschool.edu.ru/ 

3.1

. 

Становление 

новой России 

(1992 – 1999) 

12 0 0  

3.2

. 

Россия в ХХI в.: 

вызовы времени 

и задачи 

модернизации 

24 0 0  

3.3

. 

Обобщение 1 0 0  

Всеобщая история. 1945 – 2022 гг. (24 ч.) 

4. Введение 1  0 0 https://myschool.edu.ru

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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/ 

5. Страны 

Северной 

Америки 

и Европы 

во второй 

половине ХХ – 

начале XXI в. 

10  0 0 https://myschool.edu.ru

/ 

6. Страны Азии, 

Африки во 

второй 

половине XX – 

начале XXI в.: 

проблемы и 

пути 

модернизации 

5  0 0 https://myschool.edu.ru

/ 

7. Страны 

Латинской 

Америки во 

второй 

половине XX – 

начале XXI в. 

2  0 0 https://myschool.edu.ru

/ 

8. Международны

е отношения 

во второй 

половине ХХ – 

начале XXI в.  

2  0 0 https://myschool.edu.ru

/ 

9. Развитие науки 

и культуры 

во второй 

половине ХХ – 

начале XXI в. 

2  0 0 https://myschool.edu.ru

/ 

10. Современный 

мир 

1  0 0 https://myschool.edu.ru

/ 

11. Обобщение 1  0 0 https://myschool.edu.ru

/ 

Обобщающее повторение по курсу  

«История России с древнейших времен до 1914 г.» (34 ч.) 

12. От Руси к 

Российскому 

государству 

7  0 0 https://myschool.edu.ru

/ 

13. Россия в XVI – 

XVII вв.: от 

Великого 

княжества к 

царству 

8  0 0 https://myschool.edu.ru

/ 

14. Россия в конце 

XVII – XVIII в.: 

от царства к 

империи 

9 0 0 https://myschool.edu.ru

/ 

15. Российская 10 0 0 https://myschool.edu.ru

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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империя в XIX 

– начале XX в. 
/ 

Общее количество 

часов по программе 

136 0 0  

 

2.2.8. Рабочая программа учебного предмета «География» (базовый уровень) 10-11 

классы 

Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия "Полярная звезда". География. 

5-11 классы. В.П. Максаковского. 10-11 классы. Базовый уровень: учебн.пособие для 

общеобразоват. организаций/ А.И. Алексеев и др.-М.: Просвещение. -2020 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 10-11 классы 

    Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать: 

 1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край;  

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур;  

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества;  

5) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

6) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, обучающимися старшего 

и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

7) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей;  

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

9) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

https://myschool.edu.ru/
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10) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

11) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

12) сформированность основ экологического мышления, осознания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта природно-

охранной деятельности.  

        Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать: 

 1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) способность и готовность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия;  

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

7) умение использовать языковые средства в соответствии с целями и задачами 

деятельности;  

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований.  

                Предметные результаты освоения образовательной программы среднего 

общего образования по курсу географии на базовом уровне должны отражать:  

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества;  

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
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 3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве;  

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий;  

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации географической 

информации;  

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий;  

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социальноэкономических аспектах экологических 

проблем 

Содержание учебного предмета «География» 10 класс 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли. 10 ч 

 Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человечества и 

природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и 

цивилизация.  

Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные ресурсы, их основные виды, 

размещение и крупнейшие месторождения. Природноресурсный потенциал. Роль 

природных ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Истощение природных ресурсов и малоотходные технологии. 

 Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими различных 

стран и регионов.  

Земельные ресурсы. Деградация почв, её масштабы.  

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение дефицита 

пресных вод. Гидроэнергоресурсы.  

Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и 

лесовосстановление.  

 Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль Океана. 

Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана.  
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Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. 

Агроклиматические, рекреационные ресурсы. Виды природопользования. Рациональное и 

нерациональное природопользование.  

Практические работы 

 1) Оценка обеспеченности страны (региона) основными видами природных ресурсов.  

2) Сравнение обеспеченности минеральными ресурсами Российской Федерации и 

Саудовской Аравии.  

3) Сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах земного 

шара (на примере лесных ресурсов). 

 4) Написание эссе на тему «Роль воды в моей жизни».  

5) Описание одного из видов нетрадиционной энергетики (по плану).  

Тема 2. Политическая карта мира. 5 ч  

Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и новейший 

периоды. Количественные и качественные изменения на политической карте мира. 

Современная политическая карта мира.  

Государство — главный объект политической карты. Формы правления: монархическая и 

республиканская. Формы государственного устройства: унитарное и федеративное. Типы 

государств. Главные критерии типологии.  

Политическая география и геополитика.  

Практические работы  

1) Классификация стран на основе анализа политической и экономической карт мира.  

2) Нанесение на контурную карту государств с разными формами правления и разными 

формами государственного устройства.  

Тема 3. География населения. 5 ч  

Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и последствия. 

Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая политика. Типы 

воспроизводства населения.  

Состав и структура населения. Этнический состав: одно- и многонациональные 

государства. Основные очаги этнических конфликтов.  

Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость населения.  

Географические особенности размещения населения. Плотность населения.  

Формы расселения: городское и сельское расселение. Урбанизация как всемирный 

процесс. Основные причины и типы миграций в мире.  

Практические работы  

1) Прогнозирование изменения численности населения мира.  
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2) Определение на основе статистических данных состава и структуры населения мира.  

3) Сравнительный анализ демографической политики восточноазиатских и 

западноевропейских стран. 

 4) Анализ рассредоточения основных языковых групп населения на Земле. 

 5) Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран.  

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций . 5 ч 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный ландшафт. 

Основные линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. Всемирное 

наследие ЮНЕСКО.  

География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. 

Христианство, ислам, буддизм.  

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, исламская, японская, 

негро-африканская.  

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная.  

Практические работы  

1) Сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур (на выбор 

учителя).  

2) Нанесение на контурную карту очагов основных религий мира.  

Тема 5. География мировой экономики . 8 ч 

Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и 

территориальная структуры хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. Научно-

техническая революция на современном этапе.  

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики.  

География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. Нефтяная, 

газовая и угольная промышленность. Электроэнергетика.  

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лёгкая, пищевая промышленность.  

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Аграрные отношения. Земледелие. 

Зерновые и технические культуры. «Зелёная революция». Животноводство.  

Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы.  

Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. География 

отраслей непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и туризм.  

Практические работы  
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1) Сравнительная характеристика экономик одной из индустриальных и одной из 

постиндустриальных стран.  

2) Нанесение на контурную карту мира аграрных, индустриальных и постиндустриальных 

стран. 

 3) Анализ и объяснение особенностей современного геополитического положения 

России. 

 4) Анализ участия стран и регионов в международном разделении труда.  

5) Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

 6) Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности (по выбору учащегося).  

7) Характеристика одной из отраслей растениеводства/животноводства (по выбору 

учащегося).  

8) Анализ грузооборота и пассажирооборота по основным транспортным магистралям 

мира. 

Резерв времени. 2 ч. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

раздела

/темы 

Название раздела /темы Коли -

чество 

часов 

Из них количество 

лабор.р практ.р контр.р 

1 Человек и ресурсы Земли 10  5  

2 Политическая карта мира 5  2  

3 География населения 5  5  

4 География культуры, религий, 

цивилизаций 

5  2  

5 География мировой экономики 8  8  

 Резерв 2  0  

 Всего  35  22  

Содержание обучения географии в 11 классе. 

Регионы и страны. 

Регионы мира. Зарубежная Европа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная 

Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная 

Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие 

черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран 

субрегионов. Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа "Сравнение по уровню социально-экономического развития 

стран различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников 

географической информации (по выбору учителя)". 
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Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, 

Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая 

характеристика. Общие черты и особенности природноресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономикогеографического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные 

проблемы (на примере Индии, Китая, Японии). 

Практическая работа "Сравнение международной промышленной и 

сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об 

экспорте основных видов продукции". 

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая 

экономико-географическая характеристика. Особенности природноресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономикогеографического положения 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные 

проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическая работа "Объяснение особенностей территориальной структуры 

хозяйства Канады и Бразилии на основе анализа географических карт". 

Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная 

Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономикогеографическая 

характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности экономико-

географического положения, природноресурсного капитала, населения, хозяйства стран 

Африки (ЮАР, Египет, Алжир). 

Практическая работа "Сравнение на основе анализа статистических данных роли 

сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии". 

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического 

положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития 

хозяйства. Экономико-географическое положение, природноресурсный капитал. Отрасли 

международной специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: 

особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном 

географическом разделении труда. 

Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. 

Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа "Изменение направления международных экономических 

связей России в новых экономических условиях". 

Глобальные проблемы человечества. 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина ее  

географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 
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возникновения. 

Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и 

влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема 

глобальных климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, 

глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и 

ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема 

сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его 

ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, 

роста городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки 

человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, 

политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении 

глобальных проблем. 

Практическая работа. "Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем 

человечества на основе анализа различных источников географической информации и 

участия России в их решении". 

 

Планируемые результаты освоения географии. 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 
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готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе 

формирования элементов географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-

культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира для применения различных источников географической 

информации в решении учебных и (или) практикоориентированных задач; 
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осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного 

поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

7) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области 

географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

8) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем и географических особенностей их 

проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать 

их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
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самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть 

решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

разрабатывать план решения географической задачи с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учетом 

предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических географических задач, применению различных методов познания 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 
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проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, 

и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации 

различных видов и форм представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учетом 

ее назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том 

числе и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 
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способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

принимать ответственность; 

принимать себя, понимая свои недостатки и свое поведение, способность 

адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

стремиться к достижению цели и успеху; 

уметь действовать, исходя из своих возможностей; 

понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении 

коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 
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по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к 

концу 10 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов 

и территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов 

в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади 

территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными 

формами правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству 

основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных 

международных магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам 

минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, 

ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и 

демографический кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том 

числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства 

(объемы ВВП, промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и 

важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, 

характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни 

населения мира и отдельных стран, с использованием источников географической 

информации, сравнения структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности минеральными, 

водными, земельными и лесными ресурсами с использованием источников 

географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по 

особенностям географического положения, форме правления и государственного 

устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства 

населения, занимаемым ими позициям относительно России, для классификации 

ландшафтов с использованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том 
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числе между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, 

хозяйственной деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, 

между развитием науки и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные 

природные явления и противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, 

смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой 

населения, развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на 

окружающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение, географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, демографический переход, старение населения, состав 

населения, структура населения, экономически активное население, индекс человеческого 

развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, "климатические 

беженцы", расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная 

урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, 

нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная 

экономическая интеграция, международная хозяйственная специализация, международное 

географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), "сланцевая революция", "водородная 

энергетика", "зеленая энергетика", органическое сельское хозяйство, глобализация 

мировой экономики и деглобализация, "энергопереход", международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 

наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения 

(исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим 

источникам прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе 

возрастной структуры населения отдельных стран с использованием источников 

географической информации; 
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определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для 

решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий 

мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 

другие) географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и 

территориальной структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития 

отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том 

числе: объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях 

урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного 

капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и 

явления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с 

использованием источников географической информации, влияние урбанизации на 

окружающую среду, тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и 

изменения его отраслевой и территориальной структуры, изменение климата и уровня 

Мирового океана для различных территорий, изменение содержания парниковых газов в 

атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 
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описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества: различия в особенностях проявления 

глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объемах выбросов 

парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате природных 

и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном уровне. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к 

концу 11 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов 

и территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения 

регионов и стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных 

стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов 

воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и 

изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных 

стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического 

развития, специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации 

стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям географического 

положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-

экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием 

источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением 

населения, природными условиями и природноресурсным капиталом и отраслевой 

структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран 

зарубежной Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, 

государство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное 

государство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический 

взрыв, демографический кризис, старение населения, состав населения, структура 
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населения, экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), 

народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, 

развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; 

международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение 

труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные 

корпорации (ТНК), "сланцевая революция", водородная энергетика, "зеленая энергетика", 

органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, 

"энергопереход", международные экономические отношения, устойчивое развитие для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 

наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения 

(исследования); формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения 

(исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов 

мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, 

происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной 

специализации отдельных стран с использованием источников географической 

информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять 

различные методы познания для решения практикоориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 

необходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного 

потенциала стран, глобальных проблем человечества и их проявления на территории (в 

том числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 

другие) географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира 

и изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, 
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географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах 

мира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-

экономического развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и 

размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран 

и роль географических факторов в ее формировании; особенности проявления глобальных 

проблем человечества в различных странах с использованием источников географической 

информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических 

процессов; изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

политико-географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние 

международных миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в 

изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и 

сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики 

России; различные точки зрения по актуальным экологическим и социально-

экономическим проблемам мира и России; изменения направления международных 

экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических цроблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 

 
Тематическое планирование, 11 класс 

Всего 34 часов, из них 3 часов — резервное время 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практически

е 

работы 

РАЗДЕЛ 6. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ (27 часов) 
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1 Тема 1. Регионы 

мира. Зарубежная  

Европа. 

6 0 1 https://resh.edu.ru / 

2 Тема 2. Зарубежная 

Азия. 

6 0 1 https://resh.edu.ru / 

3 Тема 3. Америка. 6 0 1 https://resh.edu.ru / 

4 Тема 4. Африка. 4 0 1 https://resh.edu.ru / 

5 Тема 5. Австралия       

и Океания. 

2 0 0 https://resh.edu.ru / 

6 Тема 6. Россия на 

геополитической, 

геоэкономической  и 

геодемографической 

карте мира. 

 

3 0 1 https://resh.edu.ru / 

РАЗДЕЛ  7.  ГЛОБАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  (4  часа) 

7 Тема 7. Глобальные 

проблемы    

человечества. 

4 0 1 https://resh.edu.ru / 

8 Резерв 3 0 0  

ИТОГО: 34 0 6  

 

2.2.9. Рабочая программа учебного предмета «Право» (углублённый уровень) 10-11 

классы 

Программа курса. «Право. Основы правовой культуры». 10 – 11 классы. Базовый и 

углублённый уровни / авт.-сост. Е.А. Певцова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2020 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Право» 10-11 классы 

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 к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные. национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 
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• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

правовой науки и практики, 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; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты 

• Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно- исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
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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; 

• 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 

На базовом уровне 

• Сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

• владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

• владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

• сформированность представлений о Конституции РФкак основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

• сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

• сформированность основ правового мышления; 

• сформированность знаний об основах административного,  гражданского, трудового, 

уголовного права; 

• понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

• сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

• сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты  в конкретных жизненных ситуациях. 

На углублённом уровне 
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Требования к предметным результатам освоения углублённого курса права 

включают требования к результатам освоения базового курса, а также 

дополнительно отражают: 

• сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; 

• владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе; 

• сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

• владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития; 

• сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

• сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

• 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; 

• понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

• 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. 

Содержание учебного предмета «Право»  10 класс 

Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

 Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, 

нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности 

возникновения права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках 

мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего 

Рима, у древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Признаки 

права. Нормы права. Методы правового регулирования. Основные принципы права. 

Презумпции и аксиомы права. Система регулирования общественных отношений. 

Механизм правового регулирования.  

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая информация. 

Информация индивидуально-правового характера. Неофициальная правовая информация. 

Мононормы. Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. Право. Принципы 
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права. Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социальные нормы. 

Моральные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные 

нормы. Санкции. Правовое регулирование.  

Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм 

права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных 

правовых актах. Институты права. Отрасли права. Понятие и виды правотворчества. 

Законодательный процесс. Юридическая техника. Источники права. Правовой обычай. 

Юридический прецедент. Договоры как форма выражения воли участников 

правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых 

актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация 

нормативных правовых актов. Понятие реализации права и её формы. Этапы и 

особенности применения права. Правила разрешения юридических противоречий. 

Сущность и назначение толкования права. Способы и виды толкования права. Пробелы в 

праве. Аналогия права и аналогия закона.  

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт права. 

Субинститут. Отрасль права. Частное право. Публичное право. Материальное право. 

Процессуальное право. Законодательная инициатива. Юридическая техника. Реквизиты 

документов. Прецедент. Договор. Нормативный правовой акт. Закон. Подзаконный акт. 

Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. Учёт. 

Применение права. Акт применения права. Реализация права. Использование права. 

Соблюдение права. Применение права. Акт толкования права.  

Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. Виды правонарушений. Правопорядок с позиции современной науки. Функции 

юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. Основания освобождения от юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Правовое сознание 

и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. Правовая культура. 

Общественная опасность коррупции для граждан, общества и государства. 

Антикоррупционные меры.  Понятие правовой системы общества. Романо-германская 

правовая семья. Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. 

Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы в России.  

Понятия. Правоотношение. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. 

Деликтоспособность. Субъективное право. Юридическая обязанность. Правонарушение. 

Состав правонарушения. Субъект правонарушения. Объект правонарушения. Объективная 

сторона правонарушения. Субъективная сторона правонарушения. Вина. Преступление. 

Правопорядок. Убытки. Неустойка. Возмещение неустойки (штрафа). Срок давности. 

Необходимая оборона. Крайняя необходимость. Правовое сознание. Правовые знания. 

Правовые эмоции. Правовая установка. Правовые ценности. Правовая культура. Правовой 

нигилизм. Правовой идеализм. Правовое воспитание. Коррупция. Коррупционные 

правонарушения. Правовая семья. Рецепция права. Право справедливости.  
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Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. 

Происхождение античного государства. Происхождение государства у древних германцев 

и славян. Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, 

ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. Сущность государства. 

Функции государства. Виды функций государства. Форма государства и её элементы. 

Монархия как форма правления. Республика как форма власти. Государственное 

устройство. Политический режим. Государственный механизм и его структура. 

Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Судебная власть. Система органов местного самоуправления. 

Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. Признаки 

правового государства. Конституционное право Российской Федерации и его источники. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Структура 

Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция 

понятия «гражданство». Принципы гражданства. Порядок приобретения и прекращения 

российского гражданства. Правовой статус человека в демократическом правовом 

государстве. Избирательные системы и их виды. Классификация выборов. Референдум. 

Выборы Президента Российской Федерации.  

Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. 

Производственные отношения. Общественно-экономическая формация. Суверенитет 

(государственный, народа, национальный). Сущность государства. Политическая система 

общества. Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи государства. Форма 

государства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламентарная республика. 

Президентская республика. Форма государственного устройства. Федерация. Унитарное 

государство. Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. Орган 

государства. Правовой иммунитет. Правительство. Гражданское общество. Правовое 

государство. Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. 

Двойное гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека. Налог. Сбор. 

Альтернативная гражданская служба. Избирательная система. Активное избирательное 

право. Пассивное избирательное право.  

Тема 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской 

Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые судьи. Порядок осуществления 

правосудия в судах общей юрисдикции. Основные правила гражданского 

процессуального права. Предмет, источники и принципы гражданского процессуального 

права. Стадии гражданского процесса. Арбитражные суды и арбитражное 

судопроизводство. Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов 

внутренних дел. Прокуратура и её деятельность. Следственный комитет. Органы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 

правоохранительных органов Российской Федерации: Федеральная служба охраны, 

Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, 

Федеральная служба войск национальной гвардии, Министерство РФ по делам 
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гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба.  

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. 

Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление о 

преступлении. Контрразведывательная деятельность. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

раздел

а 

Название раздела / или раздела и тем Количество 

часов 

Из них количество 

лабор.р практ.р контр.р 

1. Роль права в жизни человека и общества 6    

2. Теоретические основы права как системы 12    

3. Правоотношения и правовая культура 15    

4. Промежуточный контроль 1    

5. Государство и право 19    

6. Правосудие и правоохранительные органы 7    

7. Промежуточный контроль 1    

8. Резерв свободного учебного времени 9    

 Всего 70    

 

Содержание учебного предмета «Право» 11 класс 

Тема 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Понятие, метод и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. 

Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. 

Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие 

сделки и её виды. Формы сделок. Основания недействительности сделок. 

Представительство в сделках. Доверенность и её виды. Понятие обязательства. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды 

договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды 

обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права 

собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права 

(исключительные — имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право 

следования). Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств 

индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. 

Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие 

гражданско- правовой ответственности. Виды гражданско- правовой ответственности. 

Способы защиты гражданских прав. Государство как субъект экономических отношений. 

Правовые средства государственного регулирования экономики. Предпринимательство и 

предпринимательское право. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. 

Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование 

защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права 
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потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. 

Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность 

наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. 

Наследование по закону. Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая 

тайна. Физическое лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. 

Полная дееспособность. Юридическое лицо. Двусторонняя реституция. Сделка. 

Представительство. Доверенность. Обязательственное право. Договорное право. Договор. 

Имущественные права. Право собственности. Вещное право. Общая долевая 

собственность. Общая совместная собственность. Виндикационный иск. Добросовестный 

приобретатель. Негаторный иск. Иск о признании права собственности. Личные 

неимущественные права. Деловая репутация. Честь. Достоинство. Клевета. Оскорбление. 

Исковая давность. Моральный вред. Гражданско-правовая ответственность. Убытки. 

Реальный ущерб. Упущенная выгода. Деликт. Предпринимательское право. 

Предпринимательская деятельность. Коммерческая организация. Полное товарищество. 

Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное 

общество. Акция. Облигация. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. 

Претензия. Потребитель. Гарантийный срок хранения. Гарантийный срок эксплуатации. 

Сертификат качества. Наследование. Наследник. Наследодатель. Завещание. Право на 

обязательную долю. Время открытия наследства. Место открытия наследства. 

Тема 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО  

Предмет, методы, источники и принципы семейного права. Порядок заключения брака. 

Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права супругов. 

Законный режим имущества супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители 

и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. Формы 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Понятия. Семья. Семейные 

правоотношения. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

Тема 3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

 Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё. Понятия. 

Жилищный фонд. Жилищные правоотношения. Регистрация. Приватизация. 

Тема 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный 

договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. 

Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при 

приёме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование 

заработной платы. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии 

и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

Охрана труда. Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. 

Минимальный размер оплаты труда. Коллективный договор. Трудовое соглашение. 

Безработный. Правила внутреннего трудового распорядка. Индивидуальный трудовой 

спор. Коллективный трудовой спор. Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. 
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Дисциплинарное взыскание. Рабочее время. Совместительство. Сверхурочная работа. 

Время отдыха. Праздничные дни. Иждивенцы. Заработная плата. 

Тема 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 Административное право и административные правоотношения. Источники 

административного права. Особенности административного права. Административные 

правоотношения. Органы исполнительной власти. Понятие административного 

правонарушения. Административная ответственность. Меры административного 

наказания. Производство по делам об административных правонарушениях. Понятия. 

Метод убеждения. Метод предписаний. Государственное принуждение. 

Административное принуждение. 

Административные правоотношения. Государственная должность. Государственная 

служба. Государственный служащий. Административное правонарушение. 

Административная ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. 

Административное задержание. Доказательства. 

Тема 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и 

наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. 

Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от 

преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 

судопроизводство. Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Состав 

преступления. Объект преступления. Субъект преступления. Объективная сторона 

преступления. Субъективная сторона преступления. Мотив преступления. Цель 

преступления. Казус. Убийство. Аффект. Соучастие в преступлении. Исполнитель. 

Организатор. Подстрекатель. Пособник. Преступное сообщество. Уголовная 

ответственность. Уголовное наказание. Условно- досрочное освобождение от отбывания 

наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальное право. Уголовный процесс. 

Заявление о преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. По терпевший. 

Свидетель. Привод. 

Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ 

 Пенсионная система и страхование. Финансовое право. Правовое регулирование 

денежного обращения. Налоговое право. Экологическое право. Экологические 

правонарушения и юридическая ответственность. Правовое регулирование отношений в 

области образования. Принципы государственной политики в области образования. 

Уровни образования. Права и обязанности субъектов образовательных правоотношений. 

Профессиональное юридическое образование. Практические советы о том, как заключить 

договор на обучение.  

Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. 

Особенности профессиональной юридической деятельности. Понятия. Пенсия. 

Социальное страхование. Государственные пособия. Финансовое право. Экологическое 
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право. Экологические правонарушения. Налог. Налоговое правонарушение. Недоимка. 

Пеня. Федеральный государственный образовательный стандарт. Юридическая этика. 

Тема 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Организация Объединённых Наций и защита прав человека. 

Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по 

правам человека. Международная защита прав детей. Международные споры и 

международно- правовая ответственность. Принцип мирного разрешения споров. Виды 

международных преступлений. Международное гуманитарное право и права человека. 

Источники и принципы международного гуманитарного права. Правовое регулирование 

поведения участников международных вооружённых конфликтов. 

Понятия. Международное публичное право. Международное право. Ратификация. 

Международное частное право. Принципы международного права. Международная 

организация. Межправительственная организация. Неправительственная организация. 

Декларация. Пакт. Международно-правовая ответственность. Репрессалии. Реторсии. 

Капитуляция. Международное гуманитарное право. Комбатанты. Некомбатанты. 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

раздел

а 

Название раздела / или раздела и тем Количество 

часов 

Из них количество 

лабор.р практ.р контр.р 

1. Гражданское право 16    

2. Семейное право 4    

3. Жилищное право 1    

4. Трудовое право 9    

5. Промежуточный контроль 1    

6. Административное право и 

административный процесс 

5    

7. Уголовное право и уголовный процесс 10    

8. Правовое регулирование в различных 

сферах общественной жизни 

14    

9. Международное право 5    

10. Итоговый контроль 1    

11. Резерв свободного учебного времени 4    

 Всего 70    

 

2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень) 

10-11 классы  

Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 10 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / Л.Н. Боголюбов и др. – М.: Просвещение, 

2020 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 10-11 

классы 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 10 классе являются: 

- умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 

- умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять основания и 

последствия; 

- умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их 

примерами; 

- умение различать абсолютную и относительную истины; 

- умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека; 

- умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

- умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов семейного права, 

применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

- умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема 

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. 



281 
 

 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; 

- 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 «Обществознание» 10 класс 
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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. 

Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Что такое правоотношение. Правомерное поведение. Что такое 

правонарушение. Юридическая ответственность. Гражданство Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. Гражданские 

правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на 

результат интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита гражданских прав. 

Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита граждан. Право на 

социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приема 
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на работу. Профессиональное образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в 

брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и 

родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Общая 

характеристика экологического права. Право человека на благоприятную окружающую 

среду. Способы защиты экологических прав. 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 10 класс 

№ 

разде

ла 

Название раздела / или раздела и тем Количеств

о часов 

Из них количество 

лабор.

р 

практ.

р 

контр.

р 

1. Человек в обществе  22    

2. Общество как мир культуры  14    

3. Правовое регулирование 

общественных отношений 

34    

 Всего 70    

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 11 класс 

Социальная сфера 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. 

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная 

поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, 

ее формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в 

Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения 

и пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 
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Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 

девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, 

социального психолога. 

Политическая сфера 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 

институты. Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система 

Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт 

политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма 

государства: форма правления, форма государственного (территориального) устройства, 

политический режим. Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 

Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. 

Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, 

антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. 

Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная 

политика Российской Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое 

участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в 

политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы 

партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная система в Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их 

виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского 

права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая ответственность. Функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, 

социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина 
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Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности 

трудовых правоотношений несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации». Порядок приема на обучение в 

образовательные организации среднего профессионального и высшего образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты 

права на благоприятную окружающую среду. 

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды 

преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского 

процесса. Участники гражданского процесса. 

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего 

образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 
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убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

Патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность 

за его судьбу. 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

Эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
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способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности. 

Физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни. 

Экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая 

понимание языка социально-экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;  
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мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей 

жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе 

в межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 

типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по 

предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать 

ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-

познавательных. 
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Базовые исследовательские действия: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 
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владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 
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способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Планируемые результаты 11 класс 

1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о 

семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях 

социальной политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной 

политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов 

государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской 

Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; 

правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 

административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, 

норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, 

преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и 

традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на 

примерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при 

изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, 
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включая понятия: социальные общности, социальные группы и отношения между ними, 

социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, 

социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, 

социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, 

политический институт, политические отношения, политическая система, государство, 

национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое 

лидерство, политический процесс, право, источник права, система права, норма права, 

отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая ответственность, 

нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой 

статус, гражданство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная 

справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые 

в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в 

том числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; 

социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды 

миграционных процессов в современном мире; формы государства; политические партии; 

виды политического лидерства, избирательных и партийных систем, политических 

идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; нормативные 

правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды юридической 

ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской Федерации; 

конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты 

гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы 

юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности 

работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской 

Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды административных 

правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном 

праве. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, 

формы государства, политической культуры личности и ее политического поведения, 

системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни 

общества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и 

развития общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической 

сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; 

возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных 

конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической 

ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального 

контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской 

Федерации; политических партий; средств массовой информации в политической жизни 

общества; правоохранительных органов; 
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отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в 

том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни 

общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический, 

сравнительно-правовой метод, политическое прогнозирование. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации», для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 

правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной 

из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении 

разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, 

правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее 

результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный 

план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

8) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 

ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; использовать средства 

информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при 

изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре 

общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве 

Российской Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной 

мобильности, ее форм и каналов в современном российском обществе; миграционных 

процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов политики в политическом 

процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и 

свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о социальной 

структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; 

особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в 
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современной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и 

правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах 

защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних 

работников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для 

объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах национальной 

политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и 

путях их разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев 

общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном 

устройстве и политической системе Российской Федерации на современном этапе; 

государственном суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; 

государственной службе и статусе государственного служащего; основах 

конституционного строя Российской Федерации; субъектах гражданских 

правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании 

оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав 

работников; порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 

налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского 

процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из 

личного социального опыта. 

10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 

использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 

цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной 

финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по 

каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; 

соотносить различные оценки социального взаимодействия, политических событий, 

правовых отношений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям 

людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе 

норм морали и права. 

12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных 

знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять 

стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение 

людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали 

и права, ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность 

алкоголизма и наркомании. 

11 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всег

о 

Контрольны

е работы 

Практически

е 

работы 
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1. Социальная сфера 

1.1 

Социальная структура 

общества 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

1.2 

Социальное 

положение личности 

в обществе и пути его 

изменения 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

1.3 

Семья и семейные 

ценности 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

1.4 

Этнические общности 

и нации 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

1.5 

Социальные нормы и 

социальный контроль 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

1.6 

Социальный 

конфликт 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

1.7 

Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Социальная 

сфера» 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

Итого по разделу 14  

2. Политическая сфера 

2.1 

Политическая власть 

и политические 

отношения 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf
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62 

2.2 

Политическая 

система. Государство 

— основной институт 

политической 

системы 

3 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

2.3 

Государство 

Российская 

Федерация. 

Государственное 

управление в 

Российской 

Федерации 

4 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

2.4 

Политическая 

культура общества и 

личности.Политическ

ая идеология 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

2.5 

Политический 

процесс и его 

участники 

3 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

2.6 

Избирательная 

система 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

2.7 

Политические элиты 

и политическое 

лидерство 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

2.8 

Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу 

«Политическая 

сфера» 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

Итого по разделу 

20 
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3. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

3.1 

Система права. 

Правовые отношения. 

Правонарушения 

4 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

3.2 

Конституционные 

права, свободы и 

обязанности человека 

и гражданина в 

Российской 

Федерации 

4 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

3.3 

Правовое 

регулирование 

гражданских, 

семейных, трудовых 

правоотношений 

6 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

3.4 

Правовое 

регулирование 

налоговых, 

образовательных, 

административных, 

уголовных правовых 

отношений, 

экологическое 

законодательство 

8 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

3.5 

Основные принципы 

конституционного, 

арбитражного, 

гражданского, 

административного, 

уголовного процессов 

4 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

3.6 

Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений в 

Российской 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 
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Федерации» 

Итого по разделу 28 

 

4. Итоговое повторение, 

представление 

результатов 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

6  

5. ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 0 0  

 

2.2.11. Рабочая программа учебного предмета «Математика» (базовый уровень) 10-11 

классы 

Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ 10-11 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни/ 

Сост. Т.А. Бурмистрова - М.: Просвещение. 2020 

Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин «Алгебра и 

начала математического анализа» 

Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни/ Сост. Т.А. Бурмистрова 4-е 

изд.. – М. : Просвещение. 2020. 

Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Кисилева, Э.Г.Позняк «Геометрия» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 10-11 классы 

Алгебра и начала математического анализа 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использование 

математики выпускник научится, а также получит возможность научиться для развития 

мышления  

 

Элементы теории множеств и математической логики 

— Оперировать 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; 
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— 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 

— 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 p; 

— 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; 
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— 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 пракического 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); 

— 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; 
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—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.). 

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.); 
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— 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 

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; 
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— 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 временно´й 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 раз- 

вития 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. 

 Геометрия 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. 

—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 сприменением простых чертёжных 

инструментов; 
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— 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; 
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—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 «Математика» 10 – 11 классы 

Алгебра и начала математического анализа 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

 

Конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечениеи 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 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°  

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 иррациональные уравнения и 

неравенства. 

Метод интервалов. Графические методы решения уравнений и неравенств. 
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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, 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 элементарных 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. Среднееквадратичное 

отклонение. 

Понятие о нормальном распределении. Примеры случайных величин, подчинённых 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Представление о законе больших чисел. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Понятие о корреляции. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. 
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Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырёхугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, свяанных 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. Расстояниямежду 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.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 10 класс 

Алгебра и начала математического анализа 

№ 

раз-

дела 

 Название раздела/ или 

раздела и тем 

Количество 

часов 

Из них количество 

Лабор. Р. Практ. Р. Контр. Р. 

1  Действительные числа  13   1 

2  Степенная функция 12   1 

3   Показательная функция 10   1 

4  Логарифмическая 

функция 

 15   1 
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 5 Тригонометрические 

формулы 

 20    1 

6 Тригонометрические 

уравнения 

14   1 

7 Итоговое повторение 1    

Всег

о 

 85   6 

 

Тематическое планирование 10 класс 

  Геометрия 

№ 

раз-

дела 

 Название раздела/ или 

раздела и тем 

Количество 

часов 

Из них количество 

Лабор. Р. Практ. Р. Контр. Р. 

1  Введение   3    

2 Параллельность прямых и 

плоскостей    

16   2 

3 Перпендикулярность 

прямых и плоскостей  

 

17 

  1 

4 Многогранники 12   1 

5 Заключительное 

повторение курса 

геометрии 10  класса 

 

3 

   

Все

го 

 51   4 

 

Тематическое планирование 11 класс 

Алгебра и начала математического анализа 

 

№ 

раз-

дела 

 Название раздела/ или 

раздела и тем 

Количество 

часов 

Из них количество 

Лабор. Р. Практ. Р. Контр. Р. 

1 Тригонометрические 

функции. 

 

 14   1 

2 Производная и ее 

геометрический смысл 

16   1 

3 Применение производной к 

исследованию функций. 

 

12   1 

4 Интеграл. 11   1 

5 Комбинаторика 10   1 

6 Элементы теории 

вероятностей 

11   1 

7 Статистика 8   1 

8 Итоговое повторение 4    

Все

го 

 85    

Тематическое планирование 11 класс 

Геометрия 

№ 

разд

 Название раздела/ или 

раздела и тем 

Количество 

часов 

Из них количество 

Лаб.р Практ. Р. Контр. Р. 
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ела 

1 Цилиндр, конус  и шар  13   1 

2  Обьемы тел. 15   1 

3 Векторы в пространстве 6    

4 Метод координат в 

пространстве. Движения. 

11   1 

5 Заключительное 

повторение при подготовке 

к итоговой аттестации по 

геометрии. 

6    

Все

го 

 51   3 

 

2.2.12. Рабочая программа учебного предмета «Математика» (углубленный уровень) 

10-11 классы 

Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ 10-11 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни/ 

Сост. Т.А. Бурмистрова - М.: Просвещение. 2020 

Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин «Алгебра и 

начала математического анализа» 

Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни/ Сост. Т.А. Бурмистрова 4-е 

изд.. – М. : Просвещение. 2020. 

Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Кисилева, Э.Г.Позняк «Геометрия» 

Планируемые результаты освения учебного предмета «Математика» 10-11 классы 

Алгебра и начала математического анализа 

Содержание   учебного   предмета «Математика» 10 класс 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики 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. 

Элементы теории множеств и математической логики 

— Свободно оперировать 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, графическое представление 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; 
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— задавать множества перечислением характеристическим свойством; 

— оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

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

— проводить доказательные рассуждения дляобоснования истинности утверждений; 

— оперировать понятием определения, основными видами определений и теорем; 

— понимать суть косвенного доказательства; 

— 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; 
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— 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: 

— 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; 
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— 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 

— 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; 
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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 

— 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; 

— 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; 
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— иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

— иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

— иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

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

— иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

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; 

— 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; 
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— 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. 

 

Геометрия 

 Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики, выпускник научится, а также получит возможность 

научиться для обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности 

в области математики и смежных наук 

— владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

— самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

— исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

— решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

— уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

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

— иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять 

их при решении задач; 

— уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе 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 перпеникулярах при решении задач; 

— владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего 

перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 
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— 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, конса, 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  двугранных углов трёхгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла; 

— 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; 
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— 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 решении задач; 

— 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 нтерпретировать 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: 

— 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). 
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Содержание учебного предмета «Математика» 10-11 классы 

 

Алгебра и начала математического анализа 

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. Преобразованиеи 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. 

Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля. 
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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 = cos x, y = sin x, y = tg x, y = ctg x. 

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. 
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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. 

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. 

 

Геометрия 

 

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 пирамидыПирамиды с равно-

наклонёнными 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. 
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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. Уравнение 

плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула расстояния 

от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

Тематическое планирование 10 класс 

Алгебра и начала математического анализа 

№ 

раздела 

 Название раздела/ или 

раздела и тем 

Количество 

часов 

Из них количество 

Лабор.  

Р. 

Практ. 

Р. 

Контр. Р. 

1 Действительные числа 18   1 

2 Степенная функция 18   1 

3 Показательная функция 12   1 

4 Логарифмическая функция 19   1 

 5 Тригонометрические 

формулы 

27   1 

6 Тригонометрические 

уравнения 

18   1 

7 Итоговое повторение 24    

Всего  136    

 

Тематическое планирование 10 класс 

 Геометрия 

№ раз-

дела 

 Название раздела/ или 

раздела и тем 

Количество 

часов 

Из них количество 

Лабор. Р. Практ. 

Р. 

Контр. Р. 

1 Введение   3    

2 Параллельность прямых и 

плоскостей    

16   2 



322 
 

3 Перпендикулярность прямых 

и плоскостей  

 

17 

 

  1 

4 Многогранники  

12 

  1 

5 Заключительное повторение 

курса геометрии 10 класса 

 

3 

   

Всего  51   4 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 Алгебра и начала математического анализа 

 

№ 

раздела 

 Название раздела/ или 

раздела и тем 

Количество 

часов 

Из них количество 

Лабор. Р. Практ. 

Р. 

Контр. Р. 

1 Тригонометрические 

функции. 

 20   1 

2 Производная и ее 

геометрический смысл 

20   1 

3 Применение производной к 

исследованию функций. 

18   1 

4 Интеграл. 17   1 

5 Комбинаторика 13   1 

6 Элементы теории 

вероятностей 

13   1 

7 Статистика 9   1 

8 Итоговое повторение 26    

Всего  136   7 

 

Тематическое планирование 11 класс 

Геометрия 

№ раз-

дела 

 Название раздела/ или 

раздела и тем 

Количество 

часов 

Из них количество 

Лабор. Р. Практ. 

Р. 

Контр. Р. 

1 Цилиндр, конус и шар 13    

2 Объёмы тел 15   1 

3 Векторы в пространстве 6    

4 Метод координат в 

пространстве. Движения 

 

11 

  1 

5 Заключительное повторение 

при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии 

 

6 

   

Всего  51   2 

 

2.2.13. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (базовый уровень) 10-

11 классы 
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Информатика. Программы для образовательных организаций. 2-11 классы/ составитель 

М.Н.Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015   

Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Хеннер Е.К 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 10-11 классы 

 Личностные: 

-Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

 Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные: 

 Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 

 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 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. 
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 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). 

 Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных. 

 Сформированность 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. 

- Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

Содержание учебного предмета «Информатика» 10 класс 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 

информатики основной школы. 

Линия информации и информационных процессов (определение информации, измерение 

информации, универсальность дискретного представления информации; процессы 

хранения, передачи и обработки информации в информационных системах; 

информационные основы процессов управления). 

Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; 

информационное моделирование: основные  типы информационных моделей; 

исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей). 

Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы 

теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого 

уровня, решение задач обработки данных средствами программирования). 

Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 

числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

          Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения). 

        Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность). 
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Тематическое планирование 10 класс 

№ 

разд

ела 

Название раздела / или раздела и тем 
Количество 

часов 

Из них количество 

Лаб.р Практ.р  Контр.р.  

1. Введение 1     

2. Информация 11  5  

3. Информационные процессы  5  2  

Программирование   4. 18 8  

 Всего 35  15  

 

Содержание учебного предмета «Информатика» 11 класс 

Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 

числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

          Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения). 

        Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность). 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

разд

ела 

Название раздела / или раздела и тем 
Количество 

часов 

Из них количество 

Лаб.р Прак.р Контр.р 

1. Информационные системы и база данных 10  6  

2. Интернет 10  7  

3. Информационное моделирование 12  4  

4. Социальная информатика 3    

 Всего 35  17  

 

2.2.14. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (углубленный 

уровень) 10-11 классы 

Информатика. Программы для образовательных организаций. 2-11 классы/ составитель 

М.Н.Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015   

Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Хеннер Е.К, Шестакова Л.В. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 10-11 классы 

Личностные результаты: 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. Каждая учебная дисциплина формирует 

определенную составляющую научного мировоззрения. Информатика формирует 
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представления учащихся о науках, развивающих информационную картину мира, вводит 

их в область информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое 

занимает информатика в современной системе наук, об информационной картине мира, о 

ее связи с другими научными областями. Ученики получают представление о 

современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в 

будущем они, возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная 

деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — 

исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание 

для проектирования, контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты 

работы. В завершении работы предусматривается процедура зашиты проекта перед 

коллективом класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь. 

Всё большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над 

учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить 

учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. 

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и 

учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от 

ученика проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске 

информации в различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками 

возможные перспективы в изучении предмета, в дальнейшей профориентации в этом 

направлении. 

В содержании многих разделов учебников рассказывается об использовании информатики 

и ИКТ в различных   профессиональных областях и перспективы их развития 

5. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. Важное место в изучении информатики на углубленном уровне занимает 

знакомство учащихся с современными профессиями в IT-отрасли. В учебниках 

присутствуют описания различных видов профессиональной деятельности, которые 

связываются в содержании курса с изучаемой темой. Кроме того, применяемая методика 

учебного проектирования приближена к методам производственной деятельности в IT- 

отрасли. 
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Метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах, 

таких как: 

чебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и 

самоконтроль за результатами работы; 

изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к анализу 

объекта деятельности; 

алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя 

из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей 

исполнителя (системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической 

системы курса: 

формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует к 

дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений; 

ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от 

учеников умения взаимодействовать; зашита работы предполагает коллективное 

обсуждение ее результатов. 

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. 

Большое место в методике углубленного изучения информатики занимает учебно-

исследовательская и проектная деятельность. Предусматриваются проекты как для 

индивидуального, так и для коллективного исполнения. В частности, в рамках 

коллективного проекта ученик может быть как исполнителем, так и руководителем 

проекта. В методике учебно-проектной работы предусматриваются коллективные 

обсуждения с целью поиска методов выполнения проекта. 

4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 
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Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных 

областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области 

невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы которого 

постоянно расширяются. В процессе изучения информатики, ученики осваивают 

эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора и 

систематизации. 

5. 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. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального, 

дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые 

разделены на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. 

Такое разделение станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к 

переоценке и повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и 

при распределении между учениками проектных заданий. 

Предметные результаты 

Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира. 

2. Овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки. 

3. Владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции. 

4. Владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи документирования программ. 

5. Сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизация 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы 

6. Сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений. 

7. Сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знание базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 
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безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ 

8. Владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними 

9. Владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами. 

10. Сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Содержание учебного предмета «Информатика» 10 класс 

Содержание связано с содержательной структурой компонентов УМК: учебника для 10 

класса. В таблице представлена содержательная структура курса на уровне раздел-тема.  

1. Теоретические основы информатики  

1. Информатика и информация 

2. Измерение информации  

3. Системы счисления  

4. Кодирование  

5. Информационные процессы  

6. Логические основы обработки информации  

7. Алгоритмы обработки информации  

2. Компьютер  

8. Логически основы ЭВМ 

9. История вычислительной техники  

10. Обработка чисел в компьютере  

11. Персональный компьютер и его устройство  

12. Программное обеспечение ПК  

3. Информационные технологии  

13. Технологии обработки текстов 

14. Технологии обработки изображений  

15. Технологии табличных вычислений  

4. Компьютерные телекоммуникации  

16. Организация локальных компьютерных сетей 

17. глобальные компьютерные сети  

18.Основы сайтостроения  

Тематическое планирование 10 класс 

№  

раз-

дела 

Название раздела / или 

раздела и тем 

 

Кол-во 

часов 

Из них количество 

Лаб.р Практ.р Контр.р 

1 Введение. Информатика и 2    
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информация 

2 Измерение информации 6    

3 Системы счисления 11  4  

4 Кодирование 10  2  

5 Информационные процессы 7  2  

6 Логические основы 

обработки информации 

18  3  

7 Алгоритмы обработки 

информации 

16  5  

8 Логические основы ЭВМ 4  1  

9 История вычислительной 

техники 

2    

10 Обработка чисел в 

компьютере 

4    

11 Персональный компьютер и 

его устройство 

3    

12 Программное обеспечение 

ПК 

2    

13 Технологии обработки 

текстов 

8  3  

14 Технологии обработки 

изображения и звука 

13  4  

15 Технологии табличных 

вычислений 

14  4  

16 Организация локальных 

компьютерных сетей 

3    

17 Глобальные компьютерные 

сети 

6  7  

18 Основы сайтостроения 11  9  

Всего 140  44  

 

Содержание учебного предмета «Информатика» 11 класс 

Содержание учебного предмета связано с содержательной структурой компонентов УМК: 

учебника для 11 класса. В таблице представлена содержательная структура курса на 

уровне раздел-тема.  

1. Информационные системы 

1. Основы системного подхода 

2.  Реляционные базы данных 

2. Методы программирования 

3. Эволюция программирования 

4.  Структурное программирование 

5. Рекурсивные методы программирования 

6. Объектно-ориентированное программирование 
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3. Компьютерное моделирование 

7. Методика математического моделирования на компьютере 

8.  Моделирование движения в поле силы тяжести 

9. Моделирование распределения температуры 

10.  Компьютерное моделирование в экономике и экологии 

11.  Имитационное моделирование 

4.  Информационная деятельность человека 

12. Основы социальной информатики 

13.  Среда информационной деятельности человека 

14.  Примеры внедрения информатизации в деловую сферу 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№  

раз-

дела 

Название раздела / или 

раздела и тем 

 

Кол-во 

часов 

Из них количество 

Лаб.р Практ.р Контр.р 

1 Основы системного подхода 6  2  

2 Реляционные базы данных 12  4  

3 Эволюция программирования 2    

4 Структурное 

программирование 

48  8  

5 Рекурсивные методы 

программирования 

5  1  

6 Объектно-ориентированное 

программирование 

10  4  

7 Методика математического 

моделирования на компьютере 

2    

8 Моделирование движения в 

поле силы тяжести 

16  3  

9 Моделирование 

распределения температуры 

12  4  

10 Компьютерное моделирование 

в экономике и экологии 

15  5  

11 Имитационное моделирование 8  3  

12 Основы социальной 

информатики 

2    

13 Среда информационной 

деятельности человека 

2    

14 Примеры внедрения 

информатизации в деловую 

сферу 

2    

Всего 140  34  
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2.2.15. Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) 10-11 

классы 

Шаталина А.В. Физика.Рабочие программы. Предметная линия учебников серии 

«Классический курс» 10-11 классы: учебное пособие для общеобразоват. 

организаций/А.В.Шаталина- М.: Просвещение, 2017 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 10-11 классы 

Личностные результаты 

-умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-сформированность мировоззрения, 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: 
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-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; 
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-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; 

-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. 

Содержание учебного предмета «Физика» 10-11 классы 

Физика и естественнонаучный метод познания природы 
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Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования 

физических явлений. Физические величины. Погрешности измерений физических 

величин. Моделирование явлений и процессов природы. Физические законы и границы их 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Пространство и время. 

Относительность механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные 

физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение тела. 

Равномерное движение точки по окружности. Взаимодействие тел. Явление инерции. 

Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, 

вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, 

сухого трения. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел 

и для развития космических исследований. Импульс материальной точки и системы тел. 

Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Механическая энергия 

материальной точки и системы. Закон изменения и сохранения механической энергии. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия 

твёрдого тела в инерциальной системе отсчёта. Равновесие жидкости и газа. Давление.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической 

энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа. Модель 

идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева—Клапейрона, выражение для 

внутренней энергии. Закон Дальтона. Г азовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых 

переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения 

жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. Капилляры. Модель 

строения твёрдых тел. Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Необратимость тепловых процессов. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Цикл Карно. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Основы электродинамики 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость и потенциал электростатического 



336 
 

поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая ёмкость. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 

полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы.  

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. 

Примерный перечень практических и лабораторных работ 

Прямые измерения: 

измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с 

датчиками; 

сравнение масс (по взаимодействию); 

измерение сил в механике; 

измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

экспериментальная проверка закона Гей-Люссака (измерение термодинамических 

параметров газа; 

измерение ЭДС источника тока. 

Косвенные измерения: 

измерение ускорения; 

измерение ускорения свободного падения; 

определение энергии и импульса по тормозному пути; 

измерение удельной теплоты плавления льда. 

Наблюдения: 

наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчёта. 

Исследования: 

исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера 

или компьютера с датчиками; 
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исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

исследование центрального удара; 

исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

исследование изопроцессов; 

исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; 

исследование остывания воды; 

исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи; 

исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 

исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности. 

Проверка гипотез: 

при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определённое 

расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути; 

при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 

квадрат среднего перемещение броуновской частицы прямо пропорционально времени 

наблюдения (по трекам Перрена); 

-скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

Раз-

дела 

Название раздела / или раздела и 

тем 

Кол-во 

часов 

Из них количество: 

 

Лаб.р Практ.р 

 

Контр.р 

 Введение. Физика и естественно-

научный метод познания 

природы 

1    

1 Механика 27 5   

2 Молекулярная физика 

термодинамика 

 

17 2   

3 Основы электродинамики 16 2  1 

 Резерв 7    

 Всего  68 9  1 
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Тематическое планирование 11 класс 

№ 

Раз-

дела 

Название раздела / или раздела и 

тем 

Кол-во 

часов 

Из них кол-во 

 

Лаб.р Практ.р 

 

Контр.р 

1 Основы электродинамики 

(продолжение) 

9 2   

 2 Колебания и волны 15    

4 Оптика 13 3   

 Основы специальной теории 

относительности 

3    

 5 Квантовая физика 17 3   

6 Строение Вселенной 5 1   

 Повторение 1    

 Резерв 5    

 Всего 68 9   

 

 2.2.16. Рабочая программа учебного предмета «Химия» (базовый уровень) 10-11 

классы 

Габриелян О.С. Химия. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова. 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень/ О.С. Габриелян, С.А. Сладков.- М. : 

Просвещение, 2019 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 10-11 классы 

Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу способствует 

достижению обучающимися следующих личностных результатов: 

1) чувства гордости за российскую химическую науку и осознание российской 

гражданской идентичности — в ценностно-ориентационной сфере; 

2) осознавать необходимость своей познавательной деятельности и умение управлять ею, 

готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; понимание 

важности непрерывного образования как фактору успешной профессиональной и 

общественной деятельности; — в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) 

сфере   

3) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или сферы 

профессиональной деятельности — в трудовой сфере; 

4) неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на 

основе знаний о токсическом и наркотическом действии веществ — в сфере 

здоровьесбережения и безопасного образа жизни; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса химии 

являются: 
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1) использование основных методов познания (определение источников учебной и 

научной информации, получение этой информации, её анализ, и умозаключения на его 

основе, изготовление и презентация информационного продукта; проведение 

эксперимента, в том числе и в процессе исследовательской деятельности, 

моделирование изучаемых объектов, наблюдение за ними, их измерение, фиксация 

результатов) и их применение для понимания различных сторон окружающей 

действительности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями (анализ и синтез, сравнение и 

систематизация, обобщение и конкретизация, классификация и поиск аналогов, 

выявление причинно-следственных связей, формулировка гипотез, их проверка и 

формулировка выводов); 

3) познание объектов окружающего мира в плане восхождения от абстрактного к 

конкретному (от общего через частное к единичному); 

4) способность выдвигать идеи и находить средства, необходимые для их достижения; 

5) умение формулировать цели и определять задачи в своей познавательной деятельности, 

определять средства для достижения целей и решения задач; 

6) определять разнообразные источники получения необходимой химической 

информации, установление соответствия содержания и формы представления 

информационного продукта аудитории;  

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

8) готовность к коммуникации (представлять результаты собственной познавательной 

деятельности, слышать и слушать оппонентов, корректировать собственную позицию); 

9) 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; 

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том 

числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего 

общего образования являются следующие результаты. 

I. В познавательной сфере:  

1. знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса 

органической и общей химии; 

2. умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на основе 

демонстрационных и самостоятельно проведённых экспериментов, используя для 

этого родной (русский или иной) язык и язык химии; 
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3. умение классифицировать химические элементы, простые вещества, неорганические и 

органические соединения, химические процессы; 

4. умение характеризовать общие свойства, получение и применение   изученных классы 

неорганических и органических веществ и их важнейших представителей; 

5. описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и управления 

химическими процессами; 

6. умение проводить самостоятельный химический эксперимент и наблюдать 

демонстрационный эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы и 

заключения по результатам; 

7. прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных 

на основе знания химических закономерностей; 

8. определять источники химической информации, получать её, проводить анализ, 

изготавливать информационный продукт и представлять его; 

9. уметь пользоваться обязательными справочными материалами: Периодической 

системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, 

электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — 

для характеристики строения, состава и свойств атомов химических элементов I—IV 

периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

10. установление зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером 

этого строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

11. моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

12. понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира. 

II. В ценностно-ориентационной сфере — формирование собственной позиции при 

оценке последствий для окружающей среды деятельности человека, связанной с 

производством и переработкой химических продуктов; 

III. В трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков 

учебной, проектно-исследовательской и творческой деятельности при выполнении 

индивидуального проекта по химии; 

IV. В сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и 

травмах, полученных в результате нарушения правил техники безопасности при 

работе с веществами и лабораторным оборудованием. 

Содержание учебного предмета «Химия» 10 класс. 

Предмет органической химии. Теория строения органических соединений. 

Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. Особенности 
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состава и строения органических веществ. Витализм и его крах. Понятие об 

углеводородах. 

Основные положения теории химического строения.  Валентность. Структурные 

формулы — полные и сокращённые. Простые (одинарные) и кратные (двойные и тройные) 

связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели 

(шаростержневые и объёмные) молекул органических соединений разных классов. 

Определение элементного состава органических соединений. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды. Алканы. Гомологический ряд алканов и общая формула 

алканов. Структурная изомерия (изомерия углеродной цепи). Циклоалканы. Алкильные 

радикалы. Номенклатура алканов. Физические и химические свойства алканов: горение, 

реакции замещения (галогенирование), реакция изомеризации, реакция разложения 

метана, реакция дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Гомологический ряд алкенов. Этилен. 

Номенклатура. Структурная и пространственная (геометрическая) изомерия. 

Промышленное получение алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. Лабораторное 

получение этилена — реакция дегидратации этанола. Реакции присоединения: гидратация, 

гидрогалогенирование, галогенирование, полимеризации. Правило Марковникова. 

Окисление алкенов. Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

Алкадиены. Каучуки. Определение. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, 

изопрен. Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, 

синтетические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины. Определение. Номенклатура. Получение и применение ацетилена. Химические 

свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: гидрогалогенирование, 

галогенирование, гидратация (реакция Кучерова). Винилхлорид, поливинилхлорид. 

Арены. Определение. Бензол: его строение, некоторые физические и химические свойства 

(горение, реакции замещения — галогенирование, нитрование), получение и применение. 

Экстракция. 

Природный газ. Состав природного газа. Его нахождение в природе. Преимущества 

природного газа как топлива. Химическая переработка природного газа: конверсия, 

пиролиз. Синтез-газ и его использование.  

Нефть и способы её переработки. Попутный нефтяной газ, его состав и фракции — 

газовый бензин, пропан-бутановая, сухой газ. Нефть, её состав и переработка — 

перегонка, крекинг, риформинг. Нефтепродукты. Октановое число; бензин. 

Каменный уголь и его переработка. Ископаемый уголь: антрацит, каменный, бурый. 

Коксование каменного угля. Коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. 

Газификация и каталитическое гидрирование каменного угля. 
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Демонстрации. Горение метана, этана, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена 

и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола и ацетилена гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность, коллекции «Нефть и 

нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его переработки», «Каучуки». 

Лабораторные опыты. Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование свойств 

каучуков.  

Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты. Функциональная гидроксильная группа. Гомологический ряд 

предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения функциональной группы. 

Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция 

этерификации, сложные эфиры. Применение спиртов. Действие метилового и этилового 

спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Получение и химические свойства 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Антифриз. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на 

фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Альдегиды и кетоны Определение. Формальдегид и ацетальдегид. Химические свойства 

альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. Реакции поликонденсации. 

Карбонильная группа. Кетоны на примере ацетона. 

Карбоновые кислоты. Предельные одноосно́вные карбоновые кислоты, их 

гомологический ряд. Получение и применение. Химические свойства карбоновых кислот. 

Реакция этерификации. 

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и 

гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров. 

Углеводы. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. 

Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. 

Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов. 

Аминокислоты. Белки. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 

Глицин. Реакция поликонденсации. Пептидная связь. Первичная, вторичная, третичная 

структуры белков. Качественные реакции на белки. Гидролиз. Денатурация. 

Биологические функции белков в организме. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

Качественные реакции на фенол. Качественные реакции на альдегиды. Взаимодействие 

глюкозы с гидроксидом меди(II) как альдегидоспирта. Качественная реакция на крахмал. 

Цветные реакции белков.  
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Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость 

глицерина в воде. Химические свойства уксусной кислоты. Определение непредельности 

растительного масла. 

Практическая работа. Идентификация органических соединений. 

Органическая химия и общество 

Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (или 

генетическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия. Генетически 

модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. 

Иммобилизованные ферменты и их применение. 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный 

шёлк, вискоза, целлофан. 

Синтетические полимеры. Способы получения полимеров: полимеризация и 

поликонденсация. Синтетические каучуки. Пластмассы: полистирол, тефлон, 

поливинилхлорид. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации. Коллекции пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. 

Разложение пероксида водорода с помощью каталазы природных объектов.  

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

раздела 

Название раздела / или раздела и тем Кол-

во 

часов 

Из них количество 

Лаб.р практ.р контр.р 

1 Предмет органической химии. Теория 

строения органических соединений 

2  - - 

2 Углеводороды и их природные источники 12  - 1 

3  Кислород- и азотсодержащие органические 

соединения 

14  1 1 

4 Органическая химия и общество 5  1 - 

 Резервное время. 2  - - 

 Всего: 35  2 2 

 

Содержание учебного предмета «Химия» 11 класс. 

Строение веществ 

Основные сведения о строении атома. Строение атома: состав ядра(нуклоны) и 

электронная оболочка. Изотопы. Химический элемент. Большой адронный коллайдер. 

Уровни строения вещества. 
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Периодическая система химических элементов и учение о строении атома. 

Физический смысл номеров: элемента, периода, группы. Валентные электроны. 

Электронная конфигурация атомов. Закономерности изменения свойств элементов в 

периодах и группах. Электронные семейства химических элементов. 

Становление и развитие периодического закона и теории химического строения. 

Предпосылки открытия Периодического закона и теории химического строения. Роль 

личности в истории химии. Роль практики в становлении и развитии химической теории. 

Ионная химическая связь и ионная кристаллическая решётка. Катионы как продукт 

восстановления атомов металлов. Анионы как продукт окисления атомов неметаллов. 

Ионная химическая связь и ионная кристаллическая решётка. Ионы простые и сложные. 

Ковалентная химическая связь. Ковалентная неполярная и полярная связи. 

Электроотрицательность. Кратность ковалентной связи. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования ковалентных связей. Полярность связи и 

полярность молекулы. Молекулярные и атомные кристаллические решётки. 

Металлическая химическая связь. Металлические кристаллические решётки. 

Металлическая химическая связь: ион-атомы и электронный газ. Физические свойства 

металлов и их применение на основе этих свойств. Сплавы чёрные и цветные. 

Водородная химическая связь. Водородная химическая связь: межмолекулярная и 

внутримолекулярная. Значение водородной связи в природе и жизни человека. 

Полимеры. Полимеры, их получение: реакции полимеризации и поликонденсации. 

Пластмассы. Волокна. Неорганические полимеры 

Дисперсные системы. Дисперсные системы: дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию и по размеру частиц фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: 

золи и гели. Синерезис и коагуляция. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. Модель кристаллической решётки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решёткой: кальцита, галита, модели кристаллических решёток 

«сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объёма газа. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. 

Коагуляция. Синерезис.  

Лабораторные опыты. Моделирование металлической кристаллической решётки. 

Денатурация белка. Получение эмульсии растительного масла. Получение суспензии 

«известкового молока». Получение коллоидного раствора куриного белка и исследование 

его свойств с помощью лазерной указки.  

Химические реакции 

Классификация химических реакций. Реакции без изменения состава веществ: 

аллотропизации и изомеризации. Причины аллотропии. Классификация реакций по числу 

и составу реагентов и продуктов и по тепловому эффекту. Термохимические уравнения 

реакций.  
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Скорость химических реакций. Скорость химической реакции и факторы её 

зависимости: природа реагирующих веществ, площадь их соприкосновения, температура, 

концентрация и наличие катализатора. Катализ. Ферменты. Ингибиторы.  

Химическое равновесие и способы его смещения. Обратимые реакции. Общая 

характеристика реакции синтеза аммиака и условия смещения равновесия 

производственного процесса вправо. 

Гидролиз. Гидролиз необратимый и обратимый. Три случая гидролиза солей. Роль 

гидролиза в обмене веществ. Роль гидролиза в энергетическом обмене. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 

восстановитель. Окисление и восстановление. Электронный баланс. 

Электролиз расплавов и растворов. Практическое применение электролиза. 

Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование. 

Демонстрации. Экзо- и эндотермические реакции. Тепловые явления при растворении 

серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от природы 

веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков 

разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие 

растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и 

температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью 

неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных объектов, 

содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-

восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с 

сульфатом меди(II). Модель электролизёра. Модель электролизной ванны для получения 

алюминия.  

Лабораторные опыты. Проведение реакций, идущих до конца, по правилу Бертолле. 

Разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца. Смещение равновесия в 

системе Fe3+ + 3CNS− ↔ Fe(CNS)3. Испытание индикаторами среды растворов солей 

различных типов. Взаимодействие раствора сульфата меди(II) с железом и гидроксидом 

натрия.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Химическая 

реакция». 

Вещества и их свойства 

Металлы. Общие физические свойства металлов. Классификация металлов в технике и 

химии. Общие химические свойства металлов. Условия взаимодействия металлов с 

растворами кислот и солей. Металлотермия. 

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как 

восстановители. Ряд электроотрицательности. Инертные или благородные газы.  

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. 
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Кислоты с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства кислот. 

Классификация кислот. 

Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Основания с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. Основания с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства 

оснований. Классификация оснований. 

Амфотерные соединения неорганические и органические. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. Получение и свойства амфотерных неорганических соединений. 

Аминокислоты — амфотерные органические соединения. Пептиды и пептидная связь. 

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход 

карбоната в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка 

чёрного пороха. Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. 

Взаимодействие паров концентрированных растворов соляной кислоты и аммиака («дым 

без огня»). Получение аммиака и изучение его свойств. Получение амфотерного 

гидроксида и изучение его свойств. Получение жёсткой воды и устранение её жёсткости.  

Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с 

кислотой. Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот 

капельным методом при их разбавлении водой. Различные случаи взаимодействия 

растворов солей алюминия со щёлочью. Устранение жёсткости воды.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их 

свойства». 

Химия и современное общество 

Химическая технология. Производство аммиака и метанола. Химическая технология. 

Химические процессы, лежащие в основе производства аммиака и метанола. 

Характеристика этих процессов. Общие научные принципы химического производства.  

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка 

упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, экологичного товара, 

продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой.  

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. Модель 

колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты 

товара.  

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных и 

продовольственных товаров.  

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

раздела 

Название раздела / или раздела и тем Кол-

во 

часов 

Из них количество 

Лаб.р практ.р контр.р 
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1 Строение веществ 9  - - 

2 Химические реакции 12  1 1 

3  Вещества и их свойства  9  1 1 

4 Химия и современное общество  4  - - 

 Резервное время 1    

 Всего: 35  2 2 

 

  

2.2.17. Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базовый уровень) 10-11 

классы 

Биология. 10—11 кл. Программы : учебно-методическое пособие / И. Б. Агафонова, Н. В. 

Бабичев, В. И.  Сивоглазов.- М.: Дрофа, 2019 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 10-11 классы 

В предметной области на базовом уровне предполагается:  

формирование 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;  

овладение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции;  

уверенное пользование биологической терминологией и символикой;  

овладение способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

формирование умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи.  

В процессе изучения курса также ожидается достижение следующих личностных 

результатов:  

формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников;  

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.  

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметок). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 
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результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения лабораторных и практических работ.  

Метапредметными результатами освоения курса биологии являются:  

овладение составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе;  

умение самостоятельно определять цели и составлять планы;   

способность самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

умение осуществлять самостоятельную информационно-познавательную деятельность, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Содержание учебного предмета «Биология» 10 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч)  

Место курса «Общая биология» в системе естественно-научных дисциплин, а также среди 

биологических наук. Цель и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. Система живой природы. 

Царства живой природы.  

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (3 ч) 

Тема 1.1 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ (1 ч)  

Структура биологии как науки. Биологические науки о форме и строении организмов. 

Систематика. Эволюционное учение. Классификация биологических наук. Этапы 

развития биологии.  

Демонстрация. Биографии и портреты (изображения) ученых, внесших вклад в 

становление и развитие биологии как науки.  

Тема 1.2 СУЩНОСТЬ ЖИЗНИ И СВОЙСТВА ЖИВОГО (1 ч)  

Определение жизни. Химический состав и клеточное строение организмов, населяющих 

Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования 

живой материи. Рост и развитие. Раздражимость. Ритмичность процессов 

жизнедеятельности. Дискретность и целостность.  

Демонстрация. Свойства живого (анимация).  

Тема 1.3 УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ (1 ч) 

Уровни организации живой природы. Иерархия уровней. Методы познания живой 

природы и их особенности.  

Демонстрация. Уровни организации живой материи (анимация).  
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Раздел 2. Клетка (11 ч)  

Тема 2.1 ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ (1 ч)  

Клетка как структурная и функциональная единица живого. История изучения клетки. 

Прокариотическая и эукариотическая клетки. Принципиальная схема строения клетки. 

Клеточная теория и ее основные положения.  

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного 

микроскопов. Модели клетки. Микропрепараты клеток растений, животных и 

одноклеточных грибов. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших 

вклад в развитие клеточной теории.  

Тема 2.2 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ (1 ч)  

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул 

живого вещества.  

Демонстрация. Схема (диаграмма) распределения химических элементов в неживой и 

живой природе.  

Тема 2.3 НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КЛЕТКИ (1 ч)  

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая 

роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности 

и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул 

в клетку.   

Тема 2.4 ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ЛИПИДЫ (1 ч)  

Органические молекулы. Низкомолекулярные и высокомолекулярные соединения. 

Липиды: строение, классификация и биологическая роль.  

Тема 2.5 ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. УГЛЕВОДЫ. БЕЛКИ (1 ч)  

Углеводы: строение и биологическая роль. Моносахариды и полисахариды. Белки – 

биологические полимеры; их структурная организация. Функции белковых молекул. 

Белки-ферменты. Структуры белка: первичная, вторичная, третичная, четвертичная. 

Денатурация и ренатурация белков.  

Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полимеров – 

белков.  

Тема 2.6 ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ (1 ч)  

ДНК – молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция. РНК: структура и функции. Информационные, транспортные, 

рибосомальные РНК.  



350 
 

Демонстрация. Объемные модели нуклеиновых кислот.  

Тема 2.7 ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА. ЦИТОПЛАЗМА. ОРГАНОИДЫ (1 ч)  

Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана и ее функции. Цитоплазма 

эукариотической клетки. Органоиды цитоплазмы, их структура и функции. 

Классификация органоидов. Цитоскелет. Включения, их значение и роль в метаболизме 

клеток. Особенности строения растительной клетки.  

Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной 

клеток.  

Лабораторные и практические работы. Органоиды клетки (виртуально с помощью 

мультимедийного приложения к учебнику). Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений.  

Тема 2.8 КЛЕТОЧНОЕ ЯДРО. ХРОМОСОМЫ (1 ч)  

Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного 

ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Хромосомы. Кариотип.  

Тема 2.9 ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА (1 ч)  

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной 

клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. Лабораторные и 

практические работы. Изучение клеток бактерий на готовых микропрепаратах.  

Тема 2.10 РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ (1 ч)  

Ген, генетический код, свойства генетического кода. Этапы реализации генетической 

информации в клетке (транскрипция и трансляция).  

Демонстрация. Таблица генетического кода. Пространственная модель ДНК. Схема 

биосинтеза белка.  

Тема 2.11 НЕКЛЕТОЧНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ: ВИРУСЫ (1 ч)  

Особенности строения и размножения вирусов. Жизненный цикл ВИЧ. Вирусные 

заболевания и профилактика их распространения. СПИД и меры его профилактики.  

Демонстрация. Схема строения вируса.  

Раздел 3. Организм (19 ч)  

Тема 3.1 ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ (1 ч) 

Разнообразие организмов (одноклеточные и многоклеточные организмы). 

Многоклеточный организм как дискретная система (ткани, органы). Колониальные 

организмы.  

Демонстрация. Примеры одноклеточных и многоклеточных организмов.  

Тема 3.2 ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

ОБМЕН (1 ч)  
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Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический обмен. 

АТФ как универсальный источник энергии. Макроэргические связи. Этапы 

энергетического обмена, расщепление глюкозы.  

Демонстрация. Схема обмена веществ.  

Тема 3.3 ПЛАСТИЧЕСКИЙ ОБМЕН. ФОТОСИНТЕЗ (1 ч)  

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Особенности 

обмена веществ у растений, животных и грибов.  

Демонстрация. Схема фотосинтеза.  

Тема 3.4 ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ. МИТОЗ (1 ч)  

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, 

фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и 

значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях).  

Демонстрация. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под 

микроскопом и на схеме.  

Лабораторные и практические работы. Изучение митоза в клетках корешка лука 

(виртуально и/или на готовых препаратах).  

Тема 3.5 РАЗМНОЖЕНИЕ: БЕСПОЛОЕ И ПОЛОВОЕ (1 ч)  

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Виды бесполого размножения. Варианты вегетативного размножения. Половое 

размножение животных и растений; гаметы, половой процесс. Биологическое значение 

полового размножения.  

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие способы вегетативного размножения растений; 

микропрепараты яйцеклеток; фотографии, отражающие разнообразие потомства у одной 

пары родителей.  

Тема 3.6 ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК. МЕЙОЗ (1 ч)  

Мейоз и его отличия от митоза. Биологическое значение мейоза. Гаметогенез. Этапы 

образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование 

половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Значение гаметогенеза.  

Тема 3.7 ОПЛОДОТВОРЕНИЕ (1 ч)  

Оплодотворение и его сущность. Биологический смысл оплодотворения. Варианты 

оплодотворения (наружное, внутреннее, перекрестное, самооплодотворение, естественное 

и искусственное). Особенности оплодотворения у растений. Двойное оплодотворение у 

покрытосеменных.  

Тема 3.8 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (1 ч)  
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Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция; закономерности образования 

двухслойного зародыша – гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы 

постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 

метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие.  

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних этапов эмбрионального 

развития и метаморфоза у членистоногих, позвоночных (жесткокрылых и чешуекрылых, 

амфибий); схемы преобразования органов и тканей в процессе онто- и филогенеза.   

Тема 3.9 ОНТОГЕНЕЗ ЧЕЛОВЕКА. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ (1 ч) 

Особенности эмбрионального развития человека. Процессы, происходящие на ранних 

этапах эмбриогенеза (формирование морулы и бластулы). Предплодный и плодный 

периоды. Рождение. Постэмбриональный период развития: дорепродуктивный, 

репродуктивный периоды, старение и смерть. Критические периоды онтогенеза. Влияние 

никотина, алкоголя и наркотиков на развитие зародыша и репродуктивное здоровье 

человека.  

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних этапов эмбрионального 

развития человека.  

Тема 3.10 ГЕНЕТИКА — НАУКА О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ. Г.  МЕНДЕЛЬ — ОСНОВОПОЛОЖНИК ГЕНЕТИКИ (1 ч) 

Открытие Г.  Менделем закономерностей наследования признаков.  

Демонстрация. Родословные выдающихся представителей культуры. Хромосомные 

аномалии человека и их фенотипические проявления.  

Тема 3.11 ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ. МОНОГИБРИДНОЕ 

СКРЕЩИВАНИЕ (1 ч)  

Моногибридное скрещивание. Доминантные и рецессивные признаки. Аллели и 

аллельные гены. Гомозиготы и гетерозиготы. Первый закон Менделя — закон 

единообразия гибридов первого поколения (правило доминирования). Второй закон 

Менделя — закон расщепления. Закон (гипотеза) чистоты гамет. Цитологические основы 

моногибридного скрещивания.  

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по 

моногибридному скрещиванию.  

Лабораторные и практические работы. Решение задач на моногибридное скрещивание.  

Тема 3.12 ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ. ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ 

(1 ч)  

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования 

признаков. Анализирующее скрещивание.  
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Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по 

дигибридному скрещиванию.  

Лабораторные и практические работы. Решение задач на дигибридное скрещивание.  

Тема 3.13 ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ (1 ч)  

Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. Группа сцепления. Причины 

нарушения сцепления генов.  

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Т. Моргана и 

кроссинговер.  

Лабораторные и практические работы. Решение задач на сцепленное наследование 

признаков.  

Тема 3.14 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГЕНЕ И ГЕНОМЕ (1 ч)  

Геном. Генотип как система взаимодействующих генов. Взаимодействия аллельных и 

неаллельных генов.  

Демонстрация. Схемы геномов и генотипов.  

Тема 3.15 ГЕНЕТИКА ПОЛА (1 ч)  

Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Признаки, сцепленные с полом.  

Демонстрация. Схемы хромосомного определения пола.  

Лабораторные и практические работы. Решение задач на сцепленное с полом 

наследование признаков.  

Тема 3.16 ИЗМЕНЧИВОСТЬ: НАСЛЕДСТВЕННАЯ И НЕНАСЛЕДСТВЕННАЯ (1 ч)  

Изменчивость как одно из основных свойств живых организмов. Наследственная 

(генотипическая, индивидуальная, неопределенная). Мутационная и комбинативная 

изменчивость. Мутации и мутагены. Ненаследственная (определенная, групповая, 

модификационная) изменчивость. Модификации. Норма реакции.  

Демонстрация. Примеры наследственной (мутационной и комбинативной) и 

ненаследственной (модификационной) изменчивости, механизмов мутаций.  

Лабораторные и практические работы. Изучение модификационной изменчивости на 

примере растений.  

Тема 3.17 ГЕНЕТИКА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА (1 ч)  

Генетика человека и ее разделы. Методы генетики человека. Наследственные болезни, 

генные и хромосомные. Соматические и генеративные мутации. Принципы здорового 

образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетических болезней. Медико-

генетическое консультирование.  

Демонстрация. Примеры генных и хромосомных болезней человека.  
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Тема 3.18 СЕЛЕКЦИЯ: ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ (1 ч)  

Селекция. Порода, сорт, штамм. Методы селекции. Центры происхождения культурных 

растений. Вклад Н. И. Вавилова в развитие генетики и селекции.  

Демонстрация. Карта центров происхождения культурных растений. Изображения пород 

различных домашних животных и сортов культурных растений.  

Тема 3.19 БИОТЕХНОЛОГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ (1 ч)  

Биотехнология. Генная инженерия. Генетически модифицированные организмы. 

Клонирование. Этические аспекты биотехнологии.  

Демонстрация. Схемы клонирования и создания генетически модифицированных 

организмов.  

Резервное время – 1 час. 

Тематическое планирование 10 класс 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 11 класс 

Раздел 1. Вид (21 ч)  

Тема 1.1 РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД. РАБОТА 

К.  ЛИННЕЯ (1 ч) Эволюция и эволюционное учение. История эволюционных идей. 

Креационизм и трансформизм. Систематика как наука. Значение работ К. Линнея по 

систематике растений и животных. Бинарная номенклатура.  

Демонстрация. Портреты и биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных 

идей.  

Основные понятия. Эволюция. Креационизм. Трансформизм. Эволюционизм. 

Систематика. Бинарная номенклатура.  

Тема 1.2 ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ж.  Б.  ЛАМАРКА (1  ч) Учение о градации живых 

организмов и понятие «лестница существ». Теория катастроф Кювье. Законы Ламарка 

(упражнение и неупражнение органов и наследование благоприобретенных признаков). 

Представления Ламарка об изменчивости. Значение теории Ламарка.  

Демонстрация. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка.  

Основные понятия. Закон. Теория. Эволюция. Изменчивость.  

№ 

раздела 
Название раздела / или раздела и тем 

Количество 

часов 

Из них количество: 

лабор. 

р. 

практ. 

р. 

контр. 

р. 

 Введение 1    

1 
Раздел 1. Биология как наука. Методы 

научного познания 
3    

2 Раздел 2. Клетка 11 3   

3 Раздел 3. Организм 19 6   

 Резервное время 1    

 Всего 35 9   
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Тема 1.3 ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УЧЕНИЯ Ч. ДАРВИНА (1 ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч.  Дарвина: достижения в области естественных и 

социально-экономических наук (космогоническая теория Канта—Лапласа, достижения в 

области химии, закон единства организма и среды Рулье—Сеченова, принцип корреляции 

Кювье, работы К. Бэра, работы Ч. Лайеля, работы А. Смита и Т. Мальтуса).  

Тема 1.4 ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА (1 ч) Экспедиционный материал 

Ч.  Дарвина. Учение Дарвина об изменчивости. Учение Дарвина об искусственном отборе. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор. Виды борьбы за существование. Предпосылки 

борьбы за существование и естественного отбора. Значение теории Дарвина. Понятие о 

синтетической теории эволюции. Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и 

конкретные находки Ч.  Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль».  

Основные понятия. Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. 

Бессознательный и методический отбор. Борьба за существование. Естественный отбор. 

Тема 1.5 ВИД: КРИТЕРИИ И СТРУКТУРА (1 ч) Вид как генетически изолированная 

система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. Критерии вида: морфологический, 

физиологический, биохимический, генетический, экологический, географический.  

Демонстрация. Гербарии и другие коллекционные материалы, иллюстрирующие 

морфологический критерий вида. Лабораторные и практические работы Изучение 

изменчивости и критериев вида, описание видов по морфологическому критерию. 

Основные понятия. Вид. Популяция. Кариотип. Генофонд.  

Тема 1.6 ПОПУЛЯЦИЯ КАК СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА ВИДА (1 ч) Популяционная 

структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Демографические показатели и структура популяции.  

Основные понятия. Популяция. Демографические показатели. Рождаемость. Смертность. 

Половая структура популяции. Возрастная структура популяции.  

Тема 1.7 ПОПУЛЯЦИЯ КАК ЕДИНИЦА ЭВОЛЮЦИИ (1 ч) Популяция  — элементарная 

эволюционная единица. Элементарный эволюционный материал и элементарное 

эволюционное явление.  

Основные понятия. Генотип. Генофонд. Фенотип. Элементарное эволюционное явление. 

Эволюционный материал.  

Тема 1.8 ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ (1 ч) Элементарные эволюционные факторы 

(мутационный процесс, изоляция, популяционные волны, дрейф генов, естественный 

отбор). Формы естественного отбора (стабилизирующий, движущий, дизруптивный). 

Виды изменчивости. Резерв изменчивости.  

Демонстрация. Живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие 

индивидуальную изменчивость. Лабораторные и практические работы Изучение 

изменчивости у особей одного вида.  
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Основные понятия. Факторы эволюции. Мутационная изменчивость. Мутации. 

Мутационный процесс. Изоляция. Популяционные волны. Естественный отбор. Дрейф 

генов.  

Тема 1.9 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР — ГЛАВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА ЭВОЛЮЦИИ 

(1 ч) Формы естественного отбора (стабилизирующий, движущий, дизруптивный).  

Основные понятия. Движущий отбор. Стабилизирующий отбор. Дизруптивный отбор.  

Тема 1.10 АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА К УСЛОВИЯМ ОБИТАНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

ДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (1 ч) Приспособительные особенности 

строения, окраски тела и поведения животных. Поведенческие адаптации. Биохимические 

адаптации. Физиологические адаптации. Относительная целесообразность адаптаций.  

Демонстрация. Иллюстрации и живые растения и животные, гербарии и коллекции, 

показывающие морфологические адаптации.  

Основные понятия. Адаптация. Морфологическая адаптация. Физиологическая адаптация. 

Биохимическая адаптация. Поведенческая адаптация. Покровительственная окраска и 

форма. Мимикрия.  

Тема 1.11 ВИДООБРАЗОВАНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ (1 ч) Пути (способы) и 

скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

Географическая и экологическая изоляция.  

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования; 

живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие результаты приспо-

собленности организмов к среде обитания и результаты видообразования.  

Основные понятия. Видообразование. Генофонд. Изоляция. Географическое 

видообразование. Экологическое видообразование.  

Тема 1.12 СОХРАНЕНИЕ МНОГООБРАЗИЯ ВИДОВ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ БИОСФЕРЫ (1 ч) Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. Биологическое разнообразие.  

Основные понятия. Биологический прогресс и биологический регресс.  

Тема 1.13 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (1 ч) 

Цитологические и молекулярно-биологические (молекулярно-генетические), 

сравнительно-анатомические (сравнительно-морфологические), палеонтологические, 

эмбриологические и биогеографические доказательства эволюции.  

Демонстрация. Иллюстрации, демонстрирующие сходство ранних этапов эмбрионального 

развития позвоночных, муляжи и другие наглядные материалы, иллюстрирующие 

аналогичные и гомологичные органы, рудименты и атавизмы.  

Основные понятия. Цитология. Молекулярная биология. Сравнительная анатомия. 

Палеонтология. Биогеография. Аналогичные органы. Гомологичные органы. Рудименты. 

Атавизмы.  
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Тема 1.14 РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

(1 ч) Концепции абиогенеза и биогенеза. Опыты Ф. Реди, Л. Спаланцани и 

М. М. Тереховского, опыт Л. Пастера. Гипотезы стационарного состояния и панспермии. 

Демонстрация. Схемы опытов Ф.  Реди, Л.  Спаланцани и Л. Пастера.  

Основные понятия. Абиогенез. Биогенез. Панспермия. Теория стационарного состояния.  

Тема 1.15 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ (1 ч) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина) и биологический 

этапы развития живой материи. Теория биопоэза.  

Демонстрация. Схемы возникновения мембранных структур и одноклеточных эукариот.  

Основные понятия. Биопоэз. Коацерват. Пробионт (протобионт).  

Тема 1.16 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (2 ч) Развитие жизни на Земле в архейскую и 

протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов 

беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни 

на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. Папоротники, 

семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую 

эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Появление и развитие приматов. Появление человека.  

Демонстрация. Репродукции картин З.  Буриана, отражающих фауну и флору различных 

эр и периодов; схемы развития царств живой природы; окаменелости, отпечатки растений 

в древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных.  

Основные понятия. Эон. Эра. Период.  

Тема 1.17 ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА (1 ч) Антропогенез и его 

движущие силы. Представления о происхождении человека в разные периоды истории 

науки.  

Основные понятия. Антропогенез. Движущие силы антропогенеза.  

Тема 1.18 ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ЖИВОТНОГО МИРА (1 ч) 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение 

вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных.  

Основные понятия. Хордовые. Млекопитающие. Приматы. Рудименты. Атавизмы.  

Тема 1.19 ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА (1 ч) Стадии эволюции человека: приматы — предки 

человека, австралопитек, человек умелый, древнейший человек, древний человек, первые 

современные люди.  

Основные понятия. Дриопитеки. Австралопитеки. Архантропы. Палеоантропы. 

Неоантропы.  
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Тема 1.20 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РАСЫ (1 ч) Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Приспособительное 

значение расовых признаков. Видовое единство человечества.  

Основные понятия. Раса. Большая раса. Малая раса. Нация. Межпредметные связи 

Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система; ее структура. Место 

планеты Земля в Солнечной системе. История. Культура Западной Европы конца XV — 

первой половины XVII в. Культура первого периода Новой истории. Великие 

географические открытия. Экономическая география зарубежных стран. Население мира. 

География населения мира. Физическая география. История континентов.  

Раздел 2. Экосистема (12 ч)  

Тема 2.1 ОРГАНИЗМ И СРЕДА. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (1 ч) Организм и среда. 

Факторы среды обитания. Классификация экологических факторов. Влияние факторов 

среды на организм. Пределы выносливости. Зона оптимума, зона угнетения. 

Ограничивающий фактор. Закон минимума Либиха. Экологическая ниша.  

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние факторов среды на 

организм.  

Основные понятия. Экология. Экосистема. Среда обитания. Экологический фактор. 

Пределы выносливости. Ограничивающий фактор.  

Тема 2.2 АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ (1 ч) Факторы среды обитания и 

приспособления к ним живых организмов. Абиотические факторы среды. Роль 

температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности 

сообществ и организмов.  

Основные понятия. Абиотические факторы. Адаптации. Фотопериодизм. Биологические 

ритмы.  

Тема 2.3 БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ (1 ч) Биотические факторы среды. Формы 

взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, 

кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 

конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм.  

Демонстрация. Примеры симбиоза представителей различных царств живой природы.  

Основные понятия. Биотические факторы. Паразитизм. Хищничество. Конкуренция. 

Симбиоз.  

Тема 2.4 СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (1 ч) Естественные сообщества живых организмов. 

Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. 

Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса.  

Основные понятия. Экосистема. Биоценоз. Биогеоценоз. Продуценты. Консументы. 

Редуценты.  

Тема 2.5 ПИЩЕВЫЕ СВЯЗИ. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ И ПОТОК ЭНЕРГИИ В 

ЭКОСИСТЕМАХ (1 ч) Цепи и сети питания. Трофические уровни. Экологические 

пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Круговорот веществ и энергии в экосистемах.  
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Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие пищевые цепи и сети, экологические пирамиды 

и круговорот веществ и поток энергии в экосистемах.  

Основные понятия. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Трофический уровень. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистемах.  

Тема 2.6 ПРИЧИНЫ УСТОЙЧИВОСТИ И СМЕНЫ ЭКОСИСТЕМ (1 ч) Изменение 

сообществ. Смена экосистем. Динамическое равновесие.  

Экскурсии. Естественные (природные) экосистемы (лес, луг, водоем и т. д.) своей 

местности.  

Основные понятия. Смена экосистем. Устойчивость экосистем. Динамическое равновесие.  

Тема 2.7 ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЭКОСИСТЕМЫ (1 ч) Экологические нарушения. 

Агроценозы.  

Экскурсии. Искусственные экосистемы (парк, сквер, сад, поле и т. д.) своей местности.  

Основные понятия. Агроценоз.  

Тема 2.8 БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (1 ч) Биосфера  — живая 

оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, 

видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы 

(В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Границы биосферы.  

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие структуру и границы биосферы.  

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество. Косное вещество. Биокосное вещество. 

Биогенное вещество.  

Тема 2.9 РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ (1 ч) Роль живого вещества в 

биосфере. Круговорот воды и углерода в биосфере.  

Основные понятия. Круговорот веществ. 

Тема 2.10 БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) Прямое и косвенное влияние человека на 

биосферу. Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия 

на биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности 

человека. Ноосфера.  

Основные понятия. Антропогенные факторы. Ноосфера.  

Тема 2.11 ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ (1 ч) 

Антропогенное влияние на атмосферу и гидросферу. Эрозия почвы. Природные ресурсы и 

их использование.  

Лабораторные и практические работы. Анализ и оценка последствий деятельности 

человека в экосистемах.  

Основные понятия. Загрязнение атмосферы и гидросферы. Эрозия почв. Кислотные 

дожди. Парниковый эффект. Экологическая катастрофа.  
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Тема 2.12 ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ (1 ч) Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Основы рационального природопользования.  

Демонстрация. Карты заповедных территорий нашей страны.  

Лабораторные и практические работы Анализ и оценка глобальных экологических 

проблем и путей их решения.  

Основные понятия. Охрана природы. Рациональное природопользование. Заповедник. 

Заказник. Национальный парк. Красная книга. Межпредметные связи Неорганическая 

химия. Кислород, сера, азот, фосфор, углерод, их химические свойства. Охрана природы 

от воздействия отходов химических производств. Физическая география. Климат Земли, 

климатическая зональность. Физика. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

Резервное время — 2 ч. 

Тематическое планирование 11 класс 

 

2.2.18. Рабочая программа учебного предмета «Биология» (углубленный уровень) 10-

11 классы 

Биология. 10—11 кл. Программы: учебно-методическое пособие / И. Б. Агафонова, Н. В. 

Бабичев, В. И.  Сивоглазов.- М.: Дрофа, 2019 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 10-11 классы 

В предметной области при углубленном изучении предполагается:  

формирование системы научных знаний об общих закономерностях, законах, теориях 

современной биологической науки;  

формирование умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, 

объяснять закономерности биологических процессов и явлений, прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований;  

овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

овладение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата.  

№ 

раздела 
Название раздела / или раздела и тем 

Количество 

часов 

Из них количество: 

лабор. 

р. 

практ. 

р. 

контр. 

р. 

1 Раздел 1. Вид 21 2   

2 Раздел 2. Экосистема 12 2   

 Резервное время 2    

 Всего 34 4   
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В процессе изучения курса также ожидается достижение следующих личностных 

результатов:  

формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников;  

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. 

Метапредметными результатами освоения курса биологии являются:  

овладение составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе;  

умение самостоятельно определять цели и составлять планы;  

умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность;  

умение использовать все возможные ресурсы для достижения целей;  

умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

умение осуществлять самостоятельную информационно-познавательную деятельность, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Содержание учебного предмета «Биология» 10 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч)  

Место курса «Общая биология» в системе естественно-научных дисциплин, а также среди 

биологических наук. Цель и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. Система живой природы. 

Царства живой природы. 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (6 ч) 

Тема 1.1 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ (2 ч)  

Структура биологии как науки. Науки о живой природе, их классификация по объектам 

исследования, изучаемым проявлениям жизни; комплексные науки и их практическое 

значение. Систематика и ее принципы. Эволюционное учение и этапы его становления. 

Этапы развития биологии. Вклад отдельных ученых в развитие биологии как науки. 

Демонстрация. Биографии и портреты (изображения) ученых, внесших вклад в 

становление и развитие биологии как науки.  

Тема 1.2 СУЩНОСТЬ ЖИЗНИ И СВОЙСТВА ЖИВОГО (2 ч)  

Жизнь как общенаучное и биологическое понятие. Определения жизни. Химический 

состав и клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и 
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саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и 

изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; 

формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность 

процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого 

вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления энергии. 

Демонстрация. Свойства живого (анимация).  

Тема 1.3 УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ (2 ч) 

Уровни организации живой природы. Иерархия уровней. Методы познания живой 

природы и их особенности. Этапы научного исследования. Приборы и аппараты для 

биологических исследований. 

Демонстрация. Уровни организации живой материи (анимация).  

Лабораторные и практические работы. Микроскопия как метод биологического 

исследования (виртуально и с натуральными световыми микроскопами и препаратами). 

Раздел 2. Клетка (30 ч)  

Тема 2.1 ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ (2 ч)  

Клетка как структурная и функциональная единица живого. История изучения клетки. 

Прокариотическая и  эукариотическая клетки. Свойства клеток, многообразие клеток 

человеческого организма. Принципиальная схема строения клетки. Цитология как наука. 

Связь цитологии с  другими науками. Клеточная теория и ее основные положения. Вклад 

Р.  Гука, А.  Левенгука, Р.  Броуна, К.  Бэра, М.  Шлейдена, Т.  Шванна и Р.  Вирхова в 

изучение клетки и становление клеточной теории. 

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного 

микроскопов. Модели клетки. Микропрепараты клеток растений, животных и 

одноклеточных грибов. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших 

вклад в развитие клеточной теории.  

Тема 2.2 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ (2 ч)  

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы и их классификация, 

микроэлементы, ультра-микроэлементы; их вклад в образование неорганических и 

органических молекул живого вещества. 

Демонстрация. Схема (диаграмма) распределения химических элементов в неживой и 

живой природе. Периодическая система химических элементов Д.  И.  Менделеева (можно 

виртуально с помощью мультимедийного приложения к учебнику). 

Тема 2.3 НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КЛЕТКИ (1 ч)  

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая 

роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности 

и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 
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жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул 

в клетку.   

Демонстрация. Схема строения молекулы воды. 

Тема 2.4 ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ЛИПИДЫ (3 ч)  

Органические молекулы. Низкомолекулярные и высокомолекулярные соединения. 

Липиды: их строение, классификация и биологическая роль. Химические свойства 

липидов. Нейтральные жиры: химическая организация и свойства. Роль и свойства 

простых, сложных липидов и липоидов. 

Тема 2.5 ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. УГЛЕВОДЫ. БЕЛКИ (4 ч)  

Углеводы: строение и биологическая роль. Моносахариды, олигосахариды и 

полисахариды. Особенности структурной организации, химические свойства и 

биологическая роль отдельных полисахаридов. Белки — биологические полимеры, их 

структурная организация. Мономеры белков. Функции белковых молекул. Белки-

ферменты. Структура белка: первичная, вторичная, третичная, четвертичная. 

Разновидности вторичной и третичной структур. Денатурация и ренатурация белков. 

Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полимеров – 

белков.  

Тема 2.6 ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ (4 ч)  

ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция. Матричная и кодирующая цепи ДНК. РНК: структура и 

функции. Информационные, транс 80 портные, рибосомальные РНК. Мономеры 

нуклеиновых кислот — нуклеотиды. Правило Чаргаффа. 

Демонстрация. Объемные модели нуклеиновых кислот.  

Тема 2.7 ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА. ЦИТОПЛАЗМА. ОРГАНОИДЫ (4 ч)  

Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана и ее функции. Транспортная функция 

мембраны. Активный и пассивный транспорт. Пиноцитоз и фагоцитоз. Оболочка клетки 

(плазматическая мембрана, надмембранный аппарат и субмембранный комплекс). 

Цитоплазма эукариотической клетки. Органоиды цитоплазмы, их структура и функции. 

Классификация органоидов. Особенности структурной организации и функции отдельных 

органоидов клетки. Происхождение органоидов в процессе онто- и филогенеза. 

Особенности двухмембранных органоидов клетки. Классификация и происхождение 

пластид. Цитоскелет. Включения, их значение и роль в метаболизме клеток. Особенности 

строения растительной клетки. 

Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной 

клеток.  

Лабораторные и практические работы. Органоиды клетки (виртуально с помощью 

мультимедийного приложения к учебнику). Наблюдение клеток растений и животных на 

готовых микропрепаратах. Изготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 
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Тема 2.8 КЛЕТОЧНОЕ ЯДРО. ХРОМОСОМЫ (2 ч)  

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного 

ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко и их функции. Хромосомы. 

Гомологичные хромосомы. Кариотип. Наборы хромосом. Уровни упаковки хроматина. 

Тема 2.9 ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА (2 ч)  

Прокариотические клетки; форма и размеры. Классификация бактерий по форме клетки и 

особенностям метаболизма. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; организация 

метаболизма у прокариот (способы питания, отношение к кислороду). Генетический 

аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение (деление и половой процесс). Место 

и роль прокариот в биоценозах. 

Лабораторные и практические работы. Изучение клеток бактерий на готовых 

микропрепаратах.  

Тема 2.10 РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ (4 ч)  

Ген, генетический код, свойства генетического кода. Этапы реализации генетической 

информации в клетке (транскрипция и трансляция). Матричный синтез. Кодирующая и 

матричные цепи ДНК. 

Демонстрация. Таблица генетического кода. Пространственная модель ДНК. Схема 

биосинтеза белка.  

Лабораторные и практические работы. Решение задач по молекулярной биологии на 

построение нуклеиновых кислот по принципу комплементарности и определение 

последовательности аминокислот в белке по ДНК и РНК. 

Тема 2.11 НЕКЛЕТОЧНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ: ВИРУСЫ (2 ч)  

Особенности строения и размножения вирусов. История открытия вирусов. Значение 

вирусов в природе и в жизни человека. Многообразие вирусов. Жизненный цикл ВИЧ. 

Вирусные заболевания и профилактика их распространения. СПИД и меры его 

профилактики. 

Демонстрация. Схема строения вируса.  

Раздел 3. Организм (65 ч)  

Тема 3.1 ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ (2 ч) 

Разнообразие организмов (одноклеточные и многоклеточные организмы). 

Многоклеточный организм как дискретная система (ткани, органы). Колониальные 

организмы. Примеры одноклеточных организмов, относящихся к разным царствам. 

Органоиды специального назначения у одноклеточных организмов. Примеры 

колониальных организмов. Ткани растений и животных. 

Демонстрация. Примеры одноклеточных и многоклеточных организмов.  

Тема 3.2 ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

ОБМЕН (4 ч)  
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Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический обмен. 

АТФ как универсальный источник энергии. Макроэргические связи. Этапы 

энергетического обмена, расщепление глюкозы. Фосфорилирование. Особенности 

метаболизма у бактерий и грибов. Брожение и его разновидности.  

Демонстрация. Схема обмена веществ.  

Тема 3.3 ПЛАСТИЧЕСКИЙ ОБМЕН. ФОТОСИНТЕЗ (4 ч)  

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Окислительное 

фосфорилирование. Фотосистемы. Фотолиз воды. Электронно-транспортная система. 

Переносчики водорода. Особенности обмена веществ у растений, животных и грибов. 

Демонстрация. Схема фотосинтеза.  

Тема 3.4 ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ. МИТОЗ (3 ч)  

Жизненный цикл клетки и его продолжительность. Деление клеток. Клетки в 

многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного 

организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значение 

митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). Продолжительность митоза. Этапы спирализации хромосом. 

Демонстрация. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под 

микроскопом и на схеме.  

Лабораторные и практические работы. Изучение митоза в клетках корешка лука 

(виртуально и/или на готовых препаратах).  

Тема 3.5 РАЗМНОЖЕНИЕ: БЕСПОЛОЕ И ПОЛОВОЕ (4 ч)  

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Виды бесполого размножения. Варианты вегетативного размножения. 

Вегетативные органы растений. Деление. Спорообразование. Почкование. Фрагментация. 

Половое размножение животных и растений; гаметы, половой процесс. Биологическое 

значение полового размножения.  

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие способы вегетативного размножения растений; 

микропрепараты яйцеклеток; фотографии, отражающие разнообразие потомства у одной 

пары родителей.  

Тема 3.6 ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК. МЕЙОЗ (4 ч)  

Мейоз и его отличия от митоза. Биологическое значение мейоза. Особенности профазы  I. 

Гаметогенез. Этапы образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) 

и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Значение 

гаметогенеза. Партеногенез как вариант полового размножения. 

Тема 3.7 ОПЛОДОТВОРЕНИЕ (2 ч)  

Оплодотворение и его сущность. Биологический смысл оплодотворения. Варианты 

оплодотворения (наружное, внутреннее, перекрестное, самооплодотворение, естественное 
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и искусственное). Особенности оплодотворения у растений. Двойное оплодотворение у 

покрытосеменных. Искусственное оплодотворение у человека и принципы лечения 

бесплодия. 

Тема 3.8 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6 ч)  

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция; закономерности образования 

двухслойного зародыша – гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Взаимодействие трех зародышевых листков. 

Однояйцевые (монозиготные) близнецы. Постэмбриональный период развития. Формы 

постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 

метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних этапов эмбрионального 

развития и метаморфоза у членистоногих, позвоночных (жесткокрылых и чешуекрылых, 

амфибий); схемы преобразования органов и тканей в процессе онто- и филогенеза.   

Тема 3.9 ОНТОГЕНЕЗ ЧЕЛОВЕКА. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ (4 ч) 

Особенности эмбрионального развития человека. Процессы, происходящие на ранних 

этапах эмбриогенеза (формирование морулы и бластулы). Первый этап дифференцировки 

клеток зародыша. Предплодный и плодный периоды. Формирование зародышевых 

(временных, провизорных) органов. Рождение. Постэмбриональный период развития: 

дорепродуктивный, репродуктивный периоды, старение и смерть. Половое созревание. 

Критические периоды онтогенеза. Влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие 

зародыша и репродуктивное здоровье человека. Механизмы старения. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних этапов эмбрионального 

развития человека.  

Тема 3.10 ГЕНЕТИКА — НАУКА О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ. Г.  МЕНДЕЛЬ — ОСНОВОПОЛОЖНИК ГЕНЕТИКИ (2 ч) 

История развития генетики. Открытие Г. Менделем закономерностей наследования 

признаков. Основные понятия генетики (ген, локус, гомологичные хромосомы, 

гомозигота, гетерозигота, доминантность, рецессивность, генотип, фенотип). 

Гибридологический метод изучения наследственности. Методы генетики. Значение 

генетики. 

Демонстрация. Родословные выдающихся представителей культуры. Хромосомные 

аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Тема 3.11 ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ. МОНОГИБРИДНОЕ 

СКРЕЩИВАНИЕ (4 ч)  

Моногибридное скрещивание. Доминантные и рецессивные признаки. Аллели и 

аллельные гены. Гомозиготы и гетерозиготы. Первый закон Менделя – закон 

единообразия гибридов первого поколения (правило доминирования). Второй закон 

Менделя – закон расщепления. Закон (гипотеза) чистоты гамет. Цитологические основы 

моногибридного скрещивания.  
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Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по 

моногибридному скрещиванию.  

Лабораторные и практические работы. Решение задач на моногибридное скрещивание.  

Тема 3.12 ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ. ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ 

(4 ч)  

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования 

признаков. Анализирующее скрещивание. Полигибридное скрещивание. 

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по 

дигибридному скрещиванию.  

Лабораторные и практические работы. Решение задач на дигибридное скрещивание.  

Тема 3.13 ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ (4 ч)  

Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. Группа сцепления. Причины 

нарушения сцепления генов. Расстояние между генами и частота кроссинговера. 

Генетические карты хромосом. Молекулярно-генетические карты. 

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Т. Моргана и 

кроссинговер.  

Лабораторные и практические работы. Решение задач на сцепленное наследование 

признаков и определение расстояния между генами. 

Тема 3.14 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГЕНЕ И ГЕНОМЕ (2 ч)  

Геном. Генотип как система взаимодействующих генов. Геном человека. Механизмы 

активации и подавления активности генов. Строение оперона. Структурные и 

регуляторные гены и участки гена. Гены эукариот и прокариот. Взаимодействия 

аллельных и неаллельных генов. Плейотропия. Экспрессивность и пенетрантность.  

Демонстрация. Схемы геномов и генотипов.  

Лабораторные и практические работы. Решение задач на взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов и пенетрантность. 

Тема 3.15 ГЕНЕТИКА ПОЛА (4 ч)  

Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Типы определения пола (прогамное, сингамное и эпигамное). 

Признаки, сцепленные с полом. Заболевания и дефекты, сцепленные с половыми 

хромосомами. 

Демонстрация. Схемы хромосомного определения пола.  

Лабораторные и практические работы. Решение задач на сцепленное с полом 

наследование признаков.  

Тема 3.16 ИЗМЕНЧИВОСТЬ: НАСЛЕДСТВЕННАЯ И НЕНАСЛЕДСТВЕННАЯ (4 ч)  
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Изменчивость как одно из основных свойств живых организмов. Наследственная 

(генотипическая, индивидуальная, неопределенная). Мутационная и комбинативная 

изменчивость. Мутации и мутагены. Ненаследственная (определенная, групповая, 

модификационная) изменчивость. Модификации. Норма реакции. Кривая нормального 

распределения (кривая Гаусса). Статистические закономерности модификационной 

изменчивости. 

Демонстрация. Примеры наследственной (мутационной и комбинативной) и 

ненаследственной (модификационной) изменчивости, механизмов мутаций.  

Лабораторные и практические работы. Изучение модификационной изменчивости на 

примере растений, составление вариационного ряда и вариационной кривой. 

Тема 3.17 ГЕНЕТИКА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА (2 ч)  

Генетика человека и ее разделы. Методы генетики человека. Наследственные болезни, 

генные и хромосомные. Соматические и генеративные мутации. Принципы здорового 

образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетических болезней. Медико-

генетическое консультирование.  

Демонстрация. Примеры генных и хромосомных болезней человека.  

Тема 3.18 СЕЛЕКЦИЯ: ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ (4 ч)  

Селекция. Порода, сорт, штамм. Методы селекции. Центры происхождения культурных 

растений. Вклад Н. И. Вавилова в развитие генетики и селекции.  

Демонстрация. Карта центров происхождения культурных растений. Изображения пород 

различных домашних животных и сортов культурных растений.  

Тема 3.19 БИОТЕХНОЛОГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ (2 ч)  

Биотехнология. Генная инженерия. Генетически модифицированные организмы. 

Клонирование. Этические аспекты биотехнологии.  

Демонстрация. Схемы клонирования и создания генетически модифицированных 

организмов.  

Резервное время – 3 часа. 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

раздела 
Название раздела / или раздела и тем 

Количество 

часов 

Из них количество: 

лабор. 

р. 

практ. 

р. 

контр. 

р. 

 Введение 1    

1 
Раздел 1. Биология как наука. Методы 

научного познания 
6 1   

2 Раздел 2. Клетка 30 5   

3 Раздел 3. Организм 65 7   

 Резервное время 3    

 Всего 105 13   
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Содержание учебного предмета «Биология» 11 класс 

Раздел 1. Вид (64 ч)  

Тема 1.1 РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД. РАБОТА 

К.  ЛИННЕЯ (2 ч) Эволюция и эволюционное учение. История эволюционных идей. 

Креационизм и трансформизм. Систематика как наука. Значение работ К. Линнея по 

систематике растений и животных. Бинарная номенклатура. Вклад различных ученых в 

развитие эволюционных идей.  

Демонстрация. Портреты и биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных 

идей.  

Основные понятия. Эволюция. Креационизм. Трансформизм. Эволюционизм. 

Систематика. Бинарная номенклатура.  

Тема 1.2 ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ж.  Б.  ЛАМАРКА (4  ч) Учение о градации живых 

организмов и понятие «лестница существ». Теория катастроф Кювье. Законы Ламарка 

(упражнение и неупражнение органов и наследование благоприобретенных признаков). 

Представления Ламарка об изменчивости. Представления Ламарка о причинах, 

предпосылках и направлении эволюции. Значение теории Ламарка. Понятие о 

неоламаркизме и его представителях.  

Демонстрация. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка.  

Основные понятия. Закон. Теория. Эволюция. Изменчивость.  

Тема 1.3 ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УЧЕНИЯ Ч. ДАРВИНА (2 ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч.  Дарвина: достижения в области естественных и 

социально-экономических наук (космогоническая теория Канта—Лапласа, достижения в 

области химии, закон единства организма и среды Рулье—Сеченова, принцип корреляции 

Кювье, работы К.  Бэра, работы Ч.  Лайеля, работы А.  Смита и Т. Мальтуса).  

Тема 1.4 ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА (4 ч) Экспедиционный материал 

Ч. Дарвина. Учение Дарвина об изменчивости. Учение Дарвина об искусственном отборе. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. 

Ограниченность ресурсов. Борьба за существование и естественный отбор. Виды борьбы 

за существование. Предпосылки борьбы за существование и естественного отбора. 

А. Уоллес и его вклад в разработку теории естественного отбора. Значение теории 

Дарвина. Понятие о синтетической теории эволюции.  

Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч.  Дарвина во 

время путешествия на корабле «Бигль».  

Основные понятия. Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. 

Бессознательный и методический отбор. Порода. Конкуренция. Борьба за существование. 

Естественный отбор. Половой отбор.  

Тема 1.5 ВИД: КРИТЕРИИ И СТРУКТУРА (4 ч) Вид как генетически изолированная 

система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. Критерии вида: морфологический, 

физиологический, биохимический, генетический, экологический, географический. 
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Внутренняя структура вида. Сезонная изоляция. Поведенческая изоляция. Виды-

двойники. Космополиты и эндемики. Ареал и его разновидности.  

Демонстрация. Гербарии и другие коллекционные материалы, иллюстрирующие 

морфологический критерий вида.  

Лабораторные и практические работы. Изучение изменчивости и критериев вида, 

описание видов по морфологическому критерию.  

Основные понятия. Вид. Популяция. Кариотип. Генофонд.  

Тема 1.6 ПОПУЛЯЦИЯ КАК СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА ВИДА (2 ч) Популяционная 

структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Демографические показатели и структура популяции. Регуляция численности популяции. 

Эффективная численность популяции.  

Основные понятия. Популяция. Демографические показатели. Рождаемость. Смертность. 

Половая структура популяции. Возрастная структура популяции.  

Тема 1.7 ПОПУЛЯЦИЯ КАК ЕДИНИЦА ЭВОЛЮЦИИ (2 ч) Популяция  — элементарная 

эволюционная единица. Элементарный эволюционный материал и элементарное 

эволюционное явление.  

Основные понятия. Генотип. Генофонд. Фенотип. Элементарное эволюционное явление. 

Эволюционный материал.  

Тема 1.8 ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ (4 ч) Элементарные эволюционные факторы 

(мутационный процесс, изоляция, популяционные волны, дрейф генов, естественный 

отбор). Доминантные и рецессивные, полезные, нейтральные и вредные мутации. Виды 

изменчивости. Резерв изменчивости. Эффект «бутылочного горлышка».  

Демонстрация. Живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие 

индивидуальную изменчивость.  

Лабораторные и практические работы. Изучение изменчивости у особей одного вида.  

Основные понятия. Факторы эволюции. Мутационная изменчивость. Мутации. 

Мутационный процесс. Изоляция. Популяционные волны. Естественный отбор. Дрейф 

генов. Эффект «бутылочного горлышка».  

Тема 1.9 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР — ГЛАВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА ЭВОЛЮЦИИ 

(2 ч) Формы естественного отбора (стабилизирующий, движущий, дизруптивный). 

Явление индустриального меланизма и механизм его возникновения. Возникновение 

устойчивости насекомых к ядохимикатам.  

Основные понятия. Движущий отбор. Стабилизирующий отбор. Дизруптивный отбор. 

Индустриальный меланизм.  

Тема 1.10 АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА К УСЛОВИЯМ ОБИТАНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

ДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (4 ч) Приспособительные особенности 

строения, окраски тела и поведения животных. Разновидности покровительственной 
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окраски и формы. Поведенческие адаптации. Биохимические адаптации. Физиологические 

адаптации. Относительная целесообразность адаптаций.  

Демонстрация. Иллюстрации и живые растения и животные, гербарии и коллекции, 

показывающие морфологические адаптации.  

Лабораторные и практические работы. Выявление морфологических адаптаций на 

примерах различных растений.  

Основные понятия. Адаптация. Морфологическая адаптация. Физиологическая адаптация. 

Биохимическая адаптация. Поведенческая адаптация. Покровительственная окраска и 

форма. Маскировка. Демонстрация. Мимикрия.  

Тема 1.11 ВИДООБРАЗОВАНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ (2 ч) Пути (способы) и 

скорость видообразования; географическое (аллопатрическое) и экологическое 

(симпатрическое) видообразование. Географическая и экологическая изоляция. 

Дивергенция. Гибридизация. Полиплоидизация.  

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования; 

живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования.  

Основные понятия. Видообразование. Генофонд. Изоляция. Географическое 

(аллопатрическое) видообразование. Экологическое (симпатрическое) видообразование. 

Дивергенция. Полиплоидизация. Гибридизация.  

Тема 1.12 СОХРАНЕНИЕ МНОГООБРАЗИЯ ВИДОВ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ БИОСФЕРЫ (2 ч) Главные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения 

биологического прогресса.  

Основные понятия. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Морфофизиологический (морфофункциональный) прогресс. Морфофизиологический 

(морфофункциональный) регресс. Ароморфоз. Идиоадаптация. Общая дегенерация.  

Тема 1.13 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (4 ч) 

Цитологические и молекулярно-биологические (молекулярно-генетические), 

сравнительно-анатомические (сравнительно-морфологические), палеонтологические, 

эмбриологические и биогеографические доказательства эволюции. Закон зародышевого 

сходства. Основной биогенетический закон (закон Мюллера—Геккеля). Дрейф 

континентов.  

Демонстрация. Иллюстрации, демонстрирующие сходство ранних этапов эмбрионального 

развития позвоночных; муляжи и другие наглядные материалы, иллюстрирующие 

аналогичные и гомологичные органы, рудименты и атавизмы 

Основные понятия. Цитология. Молекулярная биология. Сравнительная анатомия. 

Палеонтология. Биогеография. Аналогичные органы. Гомологичные органы. Рудименты. 

Атавизмы. Онтогенез. Филогенез.  
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Тема 1.14 РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

(2  ч) Концепции абиогенеза и биогенеза. Опыты Ф. Реди, Л. Спаланцани и 

М. М. Тереховского, опыт Л. Пастера. Гипотезы стационарного состояния и панспермии.  

Демонстрация. Схемы опытов Ф.  Реди, Л.  Спаланцани и Л. Пастера.  

Основные понятия. Абиогенез. Биогенез. Панспермия. Теория стационарного состояния.  

Тема 1.15 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ (4 ч) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина) и биологический 

этапы развития живой материи. Теория биопоэза. Абиогенное происхождение 

органических мономеров. Эксперимент С.  Миллера. Появление коацерватов, пробионтов, 

мембранных структур, прокариот, эукариот, гетеротрофов, автотрофов.  

Демонстрация. Схемы возникновения коацерватов, пробионтов, мембранных структур, 

прокариот и одноклеточных эукариот.  

Основные понятия. Биопоэз. Коацерват. Пробионт (протобионт). Прокариоты. Эукариоты. 

Гетеротрофы. Автотрофы. Анаэробы. Аэробы.  

Тема 1.16 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (8 ч) Развитие жизни на Земле в архейскую и 

протерозойскую эры. Появление ядра, полового размножения, многоклеточности, 

фотосинтеза. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов 

беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. Ароморфозы 

архея и протерозоя. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция 

сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся. Выход на сушу 

растений и животных. Ароморфозы палеозоя. Развитие жизни на Земле в мезозойскую и 

кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. 

Возникновение птиц и млекопитающих. Теплокровность. Появление и развитие приматов. 

Появление человека. Ароморфозы мезозоя и кайнозоя.  

Демонстрация. Репродукции картин З.  Буриана, отражающих фауну и флору различных 

эр и периодов; схемы развития царств живой природы; окаменелости, отпечатки растений 

в древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных.  

Основные понятия. Эон. Эра. Период. Эпоха. Ароморфоз.  

Тема 1.17 ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА (2 ч) Антропогенез и его 

движущие силы. Представления о происхождении человека в разные периоды истории 

науки. Труды Дарвина «Происхождение человека и половой отбор» и «О выражении 

эмоций у животных и человека». Основные антропоморфозы: общественный образ жизни, 

приспособления к перемещению по ветвям, общественное воспитание потомства. 

Доказательства животного происхождения человека.  

Основные понятия. Антропогенез. Движущие силы антропогенеза.  

Тема 1.18 ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ЖИВОТНОГО МИРА (2 ч) 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение 
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вида Homo sapiens в  системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных.  

Основные понятия. Хордовые. Млекопитающие. Приматы. Рудименты. Атавизмы.  

Тема 1.19 ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА (4 ч) Стадии эволюции человека: приматы — предки 

человека, австралопитек, человек умелый, древнейший человек, древний человек, первые 

современные люди. Роль социальных факторов антропогенеза в становлении человека.  

Демонстрация. Схема основных этапов эволюции человека и реконструкции облика 

представителей различных этапов антропогенеза.  

Экскурсии. Антропогенез (исторический, краеведческий или биологический музей).  

Основные понятия. Дриопитеки. Австралопитеки. Архантропы. Палеоантропы. 

Неоантропы.  

Тема 1.20 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РАСЫ (4 ч) Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Приспособительное 

значение расовых признаков. Видовое единство человечества.  

Основные понятия. Раса. Большая раса. Малая раса. Нация. Межпредметные связи 

Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система; ее структура. Место 

планеты Земля в Солнечной системе. История. Культура Западной Европы конца XV — 

первой половины XVII в. Культура первого периода Новой истории. Великие 

географические открытия. Экономическая география зарубежных стран. Население мира. 

География населения мира. Физическая география. История континентов.  

Раздел 2. Экосистема (32 ч)  

Тема 2.1 ОРГАНИЗМ И СРЕДА. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (4 ч) Организм и среда. 

Факторы среды обитания. Классификация экологических факторов. Среды жизни и их 

характеристика. Прямое и косвенное влияние факторов среды на организм. Изменчивость 

экологических факторов. Пределы выносливости. Зона оптимума, зона угнетения. 

Стенобионты и эврибионты. Ограничивающий фактор. Закон минимума Либиха. 

Экологическая ниша.  

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние факторов среды на 

организм.  

Основные понятия. Экология. Экосистема. Среда обитания. Экологический фактор. 

Пределы выносливости. Ограничивающий фактор. Стенобионты. Эврибионты.  

Тема 2.2 АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ (4 ч) Факторы среды обитания и 

приспособления к ним живых организмов. Абиотические факторы среды. Роль 

температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности 

сообществ и организмов. Теплокровные и холоднокровные организмы. Светолюбивые, 

теневыносливые и тенелюбивые растения. Поведенческие адаптации.  

Основные понятия. Абиотические факторы. Теплокровные организмы. Холоднокровные 

организмы. Гомойотермия. Пойкилотермия. Суккуленты. Адаптации. Светолюбивые 
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растения. Теневыносливые растения. Тенелюбивые растения. Фотопериодизм. 

Биологические ритмы. Спячка.  

Тема 2.3 БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ (4 ч) Биотические факторы среды. Формы 

взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, 

кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 

конкуренция. Приспособления хищников и жертв. Адаптации паразитов. Нейтральные 

отношения  — нейтрализм. Принцип Гаузе (принцип конкурентного исключения).  

Демонстрация. Примеры симбиоза представителей различных царств живой природы.  

Основные понятия. Биотические факторы. Мутуализм. Комменсализм. Антибиоз. 

Паразитизм. Хищничество. Конкуренция. Симбиоз. Принцип конкурентного исключения.  

Тема 2.4 СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (4 ч) Естественные сообщества живых организмов. 

История формирования природных сообществ. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 

плотность популяций, биомасса. Способность экосистем к самоподдержанию. Первичная 

и вторичная продукция. Климатические, географические и почвенные параметры 

экосистемы.  

Демонстрация. Схема пространственной структуры экосистемы (ярусность растительного 

сообщества).  

Основные понятия. Экосистема. Биоценоз. Биогеоценоз. Продуценты. Консументы. 

Редуценты. Первичная продукция. Вторичная продукция.  

Тема 2.5 ПИЩЕВЫЕ СВЯЗИ. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ И ПОТОК ЭНЕРГИИ В 

ЭКОСИСТЕМАХ (2  ч) Цепи и сети питания. Трофические уровни. Экологические 

пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах.  

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие пищевые цепи и сети, экологические пирамиды 

и круговорот веществ и поток энергии в экосистемах.  

Лабораторные и практические работы. Составление пастбищных и детритных пищевых 

цепей, схем круговорота веществ.  

Основные понятия. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Трофический уровень. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистемах. Пастбищная пищевая цепь. Детритная пищевая 

цепь.  

Тема 2.6 ПРИЧИНЫ УСТОЙЧИВОСТИ И СМЕНЫ ЭКОСИСТЕМ (2 ч) Изменение 

сообществ. Смена экосистем. Динамическое равновесие. Закономерности смены 

экосистем.  

Экскурсии. Естественные (природные) экосистемы (лес, луг, водоем и т. д.) своей 

местности.  

Основные понятия. Смена экосистем. Устойчивость экосистем. Динамическое равновесие. 

Сукцессия. Первичная сукцессия. Вторичная сукцессия.  
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Тема 2.7 ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЭКОСИСТЕМЫ (2 ч) Экологические нарушения. 

Агроценозы. Интродукция.  

Лабораторные и практические работы. Изучение и описание экосистемы своей 

местности, выявление типов взаимодействия разных видов в данной экосистеме. 

Экскурсии. Искусственные экосистемы (парк, сквер, сад, поле и т. д.) в своей местности 

Основные понятия. Агроценоз. Аборигенные виды. Видыпришельцы.  

Тема 2.8 БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 ч) Биосфера  — живая 

оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, 

видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы 

(В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Границы биосферы. Распределение 

живого вещества. Геохимические процессы.  

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие структуру и границы биосферы.  

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество. Косное вещество. Биокосное вещество. 

Биогенное вещество. Жизненные пленки. Сгущения жизни.  

Тема 2.9 РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ (2  ч) Роль живого вещества в 

биосфере. Круговорот воды и углерода в биосфере.  

Демонстрация. Схемы круговорота воды и углерода. Наглядный материал, 

иллюстрирующий разнообразие живого в биосфере.  

Основные понятия. Круговорот веществ.  

Тема 2.10 БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (2 ч) Прямое и косвенное влияние человека на 

биосферу. Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия 

на биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности 

человека. Биогеохимическая роль человека. Современные промышленные производства. 

Ноосфера.  

Основные понятия. Антропогенные факторы. Ноосфера.  

Тема 2.11 ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ (2 ч) 

Антропогенное влияние на атмосферу и гидросферу. Эрозия почвы. Природные ресурсы и 

их использование.  

Лабораторные и практические работы. Анализ и оценка последствий деятельности 

человека в экосистемах.  

Основные понятия. Загрязнение атмосферы и гидросферы. Эрозия почв. Кислотные 

дожди. Парниковый эффект. Экологическая катастрофа.  

Тема 2.12 ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ (2 ч) Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Основы рационального природопользования. Международные природоохранные 

организации и программы ЮНЕСКО по охране природы.  

Демонстрация. Карты заповедных территорий нашей страны.  
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Лабораторные и практические работы. Анализ и оценка глобальных экологических 

проблем и путей их решения.  

Основные понятия. Охрана природы. Рациональное природопользование. Севооборот. 

Заповедник. Заказник. Национальный парк. Красная книга. Межпредметные связи 

Неорганическая химия. Кислород, сера, азот, фосфор, углерод, их химические свойства. 

Охрана природы от воздействия отходов химических производств. Физическая география. 

Климат Земли, климатическая зональность. Физика. Понятие о дозе излучения и 

биологической защите.  

Резервное время — 9 ч. 

Тематическое планирование 11 класс 

 

2.2.19. Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» (базовый уровень) 11 

класс 

Астрономия. Методическое пособие 10-11 классы. Базовый уровень: учеб. пособие для 

учителей общеобразоват. организаций. –М. : Просвещение, 2017. – 32 с. –(Сферы 1-11) 

(Под ред. В.М. Чаругина) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия» 11 класс 

Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. 

Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые 

уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах 

длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения 

информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых 

телескопов. 

Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. 

Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их 

научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять 

время и вести календарь. 

Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической 

системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением 

планет, и позднее, закон всемирного тяготения. 

На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о 

космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов 

№ 

раздела 
Название раздела / или раздела и тем 

Количество 

часов 

Из них количество: 

лабор. 

р. 

практ. 

р. 

контр. 

р. 

1 
Раздел 1. Биология как наука. Методы 

научного познания 
64 3   

2 Раздел 2. Экосистема 32 4   

 Резервное время 9    

 Всего 105 7   
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космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на 

явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 

Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли 

как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-

гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового класса небесных 

тел карликовых планет. 

Получить представление о методах астрофизических исследований и законах физиких, 

которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 

Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и 

биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение 

Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр 

Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии. 

Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой, о 

внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд белых 

карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают 

звёзды. 

Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до 

других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их 

массы. 

Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать как в звёздах 

образуются тяжёлые химические элементы. 

Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней 

рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с 

помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу 

межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг 

сверхмассивной чёрной дыры. 

Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности 

галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и 

ячеистой структуры их распределения. 

Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за 

развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных 

парадоксах, связанных с ними. 

Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик пришли к 

выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только 

плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот 

важный вывод современной космологии. 

Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной энергией и 

всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 
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Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном состоянии 

проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 

Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди 

ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять астрономическими 

методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и 

измерять солнечную активность и её зависимость от времени. 

 

Содержание учебного предмета «Астрономия» 11 класс 

Введение в астрономию  

 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения 

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и 

расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная 

расширяется. Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как 

астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые 

и нейтринные телескопы. 

Астрометрия 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил Какие звёзды входят в созвездия 

Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты совершают петлеобразное 

движение. Небесные координаты.Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как 

строят экваториальную систему небесных координат. Как строят 

горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца Петлеобразное движение планет, попятное и прямое 

движение планет. Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца 

по эклиптике. Движение Луны и затмения Фазы Луны и синодический месяц, условия 

наступления солнечного и лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. 

Сарос и предсказания затмений Время и календарь Звёздное и солнечное время, звёздный 

и тропический год. Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их 

согласования Юлианский и григорианский календари. 

Небесная механика  

Гелиоцентрическая система мира Представления о строении Солнечной системы в 

античные времена и в средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство 

вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, 

парсек. 

Законы Кеплера Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона 

Всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости Расчёты первой и второй космической скорости и их физический 

смысл. Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. Межпланетные 

перелёты 

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к 

планете и даты стартов. Луна и её влияние на Землю Лунный рельеф и его природа. 
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Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и 

замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий. 

Строение Солнечной системы  

Современные представления о Солнечной системе. Состав Солнечной системы. 

Планеты земной группы и планетыгиганты, их принципиальные различия. Облако комет 

Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы. Планета Земля Форма и 

размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в формировании 

климата Земли.  

Планеты земной группы Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с 

Землёй. Как парниковый эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу 

Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность 

на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов.  

Планеты-карлики и их свойства. Малые тела Солнечной системы Природа и 

движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. 

Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и 

метеоритов. Метеоры и метеориты Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их 

радианты. Связь между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и 

железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров 

Практическая астрофизика и физика Солнца Методы астрофизических исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство 

радиотелескопов, радиоинтерферометры. Солнце Основные характеристики Солнца. 

Определение массы, температуры и химического состава Солнца. Строение солнечной 

атмосферы. 

Солнечная активность и её влияние на Землю и биосферу. Внутреннее строение Солнца 

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и 

термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца 

наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от 

Солнца. 

Звёзды 

Основные характеристики звёзд Определение основных характеристик звёзд: массы, 

светимости, температуры и химического состава. Спектральная классификация 

звёзд и её физические основы. Диаграмма «спектральный класс» — светимость звёзд, 

связь между массой и светимостью звёзд.  

Внутреннее строение звёзд Строение звезды главной последовательности. Строение 

звёзд красных гигантов и сверхгигантов.  

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 

Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары и 

нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды  
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Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение масс 

двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид. 

Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во 

Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик.  

Новые и сверхновые звёзды 

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными 

системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на 

поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики 

вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой 

Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. 

Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго типа. 

Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд. 

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд Расчёт продолжительности жизни 

звёзд разной массы на главной последовательности. Переход в красные гиганты и 

сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, и 

гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или чёрной дыры 

массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений и отдельных звёзд и 

проверка теории эволюции 

звёзд. 

Млечный Путь Газ и пыль в Галактике Как образуются 

отражательные туманности. Почему 

светятся диффузные туманности. Как 

концентрируются газовые и пылевые 

туманности в Галактике.  

Рассеянные и шаровые звёздные скопления Наблюдаемые 

свойства рассеянных звёздных скоплений. 

Наблюдаемые свойства шаровых звёздных 

скоплений. Распределение и характер 

движения скоплений в Галактике. 

Распределение звёзд, скоплений, газа и 

пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная 

дыра в центре Галактики и космические 

лучи. Инфракрасные наблюдения движения 

звёзд в центре Галактики и обнаружение в 

центре Галактики сверхмассивной черной 

дыры. Расчёт параметров сверхмассивной 

чёрной дыры. Наблюдения космических лучей 

и их связь со взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики 

Как классифицировали галактики по форме и 

камертонная диаграмма Хаббла. Свойства 
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спиральных, эллиптических и неправильных 

галактик. Красное смещение в спектрах 

галактик и определение расстояния до них.  

Закон Хаббла Вращение галактик и тёмная материя 

в них. 

Активные галактики и квазары Природа активности 

галактик, радиогалактики и 

взаимодействующие галактики. Необычные 

свойства квазаров, их связь с ядрами 

галактик 

и активностью чёрных дыр в них. 

Скопления галактик  

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и 

масса межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в 

скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура 

распределения 

галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной  

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 

Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о 

строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств 

пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная  

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами 

Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и 

возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения Образование 

химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость 

образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только 

высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции 

Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от 

горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. 

Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей 

теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии  

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия Наблюдения сверхновых звёзд I 

типа в далёких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. Открытие 
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силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере её 

расширения. Природа силы Всемирного отталкивания.  

Обнаружение планет возле других звёзд. Наблюдения за движением звёзд и 

определения масс невидимых спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное 

движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. 

Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни на них.  

Поиски жизни и разума во Вселенной Развитие представлений о возникновении и 

существовании жизни во Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых 

цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным 

цивилизациям. 

Тематическое планирование 11 класс 

 

2.2.20. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (базовый 

уровень) 10-11 классы  

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И.Ляха. 10-11 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / В.И.Лях – М.Просвещение, 

2015 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 10-11 

классы 

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;  

№ 

раздела 
Название раздела / или раздела и тем 

Количество 

часов 

Из них количество: 

лабор. 

р. 

практ. 

р. 

контр. 

р. 

1 Введение 1    

2 Астрометрия 5    

3 Небесная механика 3    

4 Строение Солнечной системы 7    

5 Астрофизика и звёздная астрономия 7    

6 Млечный путь 3    

7 Галактики 3    

8 Строение и эволюция Вселенной 2    

9 Современные проблемы астрономии 3    

 Резерв 1    

 Всего 35    
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- 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;  

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

- принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения оказывать 

первую помощь;  

- осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем;  

- сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-

направленной деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. Личностные результаты отражаются в готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в 

способностях ставить цели и строить жизненные планы, осознавать российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном социуме. К ним относятся сформированная 

мотивация к обучению и стремление к познавательной деятельности, система 

межличностных и социальных отношений, ценностносмысловые установки, 

правосознание и экологическая культура. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; - умение 
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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. Метапредметные результаты 

включают в себя освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность 

использования этих действий в познавательной и социальной практике. К 

метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, физкультурной и 

спортивной деятельности, организация сотрудничества со сверстниками и педагогами, 

способность к построению индивидуальной образовательной программы, владение 

навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности.  

Предметные результаты: 

- умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний;  

-овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

- овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной 

деятельности. Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения 

учащимися различных физических упражнений с целью использования их в режиме 

учебной и производственной деятельности, для профилактики переутомления и 

сохранения работоспособности. Наконец, одно из самых серьёзных требований — 
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научение владению технико-тактическими приёмами (умениями) базовых видов спорта 

и их применение в игровой и соревновательной деятельности. На основании 

полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять:  

- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших 

достижений;  

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.  

Характеризовать:  

- индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями;  

- особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроль за их 

эффективностью;  

- особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности;  

- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой;  

- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности;  

- особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.  

Соблюдать правила: - личной гигиены и закаливания организма;  

- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом;  

- культуры поведения и взаимодействия во время  коллективных занятий и 

соревнований; 

- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

-экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

 Осуществлять:  

- самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;  

- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;  

- приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, 

приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

- приёмы 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;  
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- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. Определять: 

- уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;  

- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность;  

- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений.  

Демонстрировать: 

Физические способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м, с Бег 100 м, с 

Силовые Подтягивание из виса на высокой перекладине. Подтягивание в висе лёжа на 

низкой перекладине. Прыжок в длину с места. 

Выносливость Кроссовый бег на 3 км. Кроссовый бег на 2 км. 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности:  

 в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега 

(12—15 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов; метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 2,5 м с 10—

12 м (девушки) и с 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 

размером 1 х 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши);  

- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях 

(девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см 

(юноши), комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой 

(девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую 

длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот 

боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее 

освоенных элементов (девушки), лазать по двум канатам без помощи ног и по одному 

канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс вольных упражнений 

(девушки);  

- в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши);  

- в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические 

действия одной из спортивных игр.  

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) 

показателей развития физических способностей с учётом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Должны быть освоены:  

- способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных 

видов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического развития; 

проведение самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому 

четырёхборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на 

выносливость; осуществление соревновательной деятельности по одному из видов 

спорта.  
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Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего 

поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое 

оценивание собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему 

результату.  

 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 10-11 классы 

Знания о физической культуре.  

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое движения (на примере движения «Спорт для всех»), их 

социальная направленность и формы организации. Спортивно-оздоровительные системы 

физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, 

основы содержания и формы организации. Основы законодательства Российской 

Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.  

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. Представление о соревновательной и тренировочной 

деятельности. Понятие об основных видах тренировки: теоретической, физической, 

технической, тактической и психологической подготовке, их взаимосвязи. Основные 

технико-тактические действия и приёмы 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, лёгкая 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, лёгкая 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 
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травматизма, профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и 

восстановительные мероприятия (водные процедуры, массаж) при организации и 

проведении спортивно-массовых и индивидуальных занятий физической культурой и 

спортом. Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе 

здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической 

культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни.  

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры.  

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, освоенных 

в начальной и основной школе.  

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы 

йоги.  

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, освоенных 

ранее. 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-

оздоровительной и прикладной) деятельности  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 

(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление 

навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, 

купание в реке, хождение босиком, банные процедуры), приобретённых в начальной и 

основной школе. Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных 

систем физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической 

гимнастики (девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, 

оздоровительного бега, аэробики, дартса. Контроль за индивидуальным здоровьем на 

основе методов измерения морфофункциональных показателей по определению массы и 

длины тела, соотношения роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности 

грудной клетки, ЧСС в покое и после физической нагрузки, артериального давления, 

жизненной ёмкости лёгких, частоты дыхания, физической работоспособности; методов 

оценки физической подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, скоростных и 

координационных способностей).  

Спортивно-оздоровительная деятельность Организация и планирование содержания 

индивидуальной спортивной подготовки в избранном виде спорта. Способы контроля и 

регулирования физической нагрузки во время индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта 

школьной программы.  

Прикладная физкультурная деятельность Умение разрабатывать и применять 

упражнения прикладной физической подготовки (это связано с будущей трудовой 

деятельностью и службой в армии (юноши)). Владение различными способами 

выполнения прикладных упражнений из базовых видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полос препятствий.  

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному канату 

с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнёром, 
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сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах 

на руках; длинный кувырок через препятствия.  

Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты весом до 

700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с препятствиями, 

эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища.  

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъёмов и препятствий (заграждений, 

канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий. 

Специальные подготовительные, общеразвивающие упражнения на суше. 

Плавание: приемы самостраховки, освобождение от одежды в воде, спасение 

утопающегно. 

 Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средства защиты и самообороны в виде 

захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов. 

Физическое совершенствование Спортивные игры: совершенствование техники 

передвижений, владения мячом, техники защитных действий, индивидуальных, 

групповых и командных тактических действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, 

волейбол, футбол).  

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, 

опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных 

элементов.  

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного 

бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность.  

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов на 

попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции.  

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов самостраховки, приёмов 

борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки.  

 

Тематическое планирование 10 класс 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

раздела 
Название раздела / или раздела и тем 

Количество 

часов 

Из них количество: 

лабор. 

р. 

практ. 

р. 

контр. 

р. 

 Базовая часть     

1 Основы знаний о физической культуре 7    

2 Спортивные игры 19    

3 Гимнастика с элементами акробатики 18    

4 Лёгкая атлетика 15    

5 Лыжная подготовка 16    

6 Элементы единоборств 8    

7 Плавание 3    

 Вариативная часть     

8 Самостоятельные занятия 
физическими упражнениями 

5 
   

 Спортивные игры 14    

 Всего 105    

№ 

раздела 
Название раздела / или раздела и тем 

Количество 

часов 

Из них количество: 

лабор. 

р. 

практ. 

р. 

контр. 

р. 
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2.2.21. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень) 10-11 классы  

Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая программа. 

10–11 классы : учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М. : Вентана-Граф, 2019. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 10-11 классы 

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. 

 Базовая часть     

1 Основы знаний о физической культуре 7    

2 Спортивные игры 20    

3 Гимнастика с элементами акробатики 18    

4 Лёгкая атлетика 15    

5 Лыжная подготовка 20    

6 Элементы единоборств 6    

7 Плавание 3    

 Вариативная часть     

8 Самостоятельные занятия 
физическими упражнениями 

5 
   

 Спортивные игры 8    

 Всего 102    
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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, 

систе-матизации и интерпретации): 

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 

(задачу); 

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — 

определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и 

самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать 

свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового 

образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 



392 
 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, 

исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и 

тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности 

жизнедеятельности к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; о социально-демографических и экологических процессах на территории 

России; о подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом 

образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых 

ресурсах государства по защите населения и территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического 

мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, 

умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, 

проектировать модели безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 

ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия 

по минимизации последствий экстремальной ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 
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• 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 «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-

биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Психологические основы безо-пасности 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 
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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. 

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 10 класс 

 
Содержание обучения. 

Вариант N 1. 

Модуль N 1. Основы комплексной безопасности. 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

№ 

раздела 
Название раздела / или раздела и тем 

Количество 

часов 

Из них количество: 

лабор. 

р. 

практ. 

р. 

контр. 

р. 

1 Основы безопасности личности, 

общества, государства 

15 
   

2 Военная безопасность государства 10    

3  Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

10 
   

 Всего 35    
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Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. 

Общественно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в 

стране. 

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодежи в противозаконную и антиобщественную 

деятельность. Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры 

противодействия вовлечению в несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодежи. Зацепинг. 

Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его 

опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности 

для паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие в флешмобе, носящем 

антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных 

происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или 

несколькими пострадавшими; при опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для 

пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном 

такси. Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры 

безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и 

уголовная ответственность за нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и ее 

виды (горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для 

водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил 

дорожного движения и мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и 

водном транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, 

железнодорожном и водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила 

поведения и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры 

предосторожности для исключения поражения электрическим током. Права, обязанности 

и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Средства бытовой химии. 

Правила обращения с ними и хранения. Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность 

Российской Федерации. Угроза информационной безопасности. 
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Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в 

социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная 

и уголовная ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая 

безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за 

мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при совершении покупок в 

Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения 

или возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы 

самопомощи. Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе 

возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, 

когда потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликтных 

ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы 

противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Модуль N 2. "Основы обороны государства". 

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические 

национальные приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Войска, воинские формирования, службы, которые привлекаются 

к обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация 

воинского учета. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по 

результатам медицинского освидетельствования о годности гражданина к военной 

службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в 

образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего 

общего образования. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям солдат, 

матросов, сержантов и старшин в различных объединениях и организациях. Составные 

части добровольной подготовки граждан к военной службе. Военно-прикладные виды 

спорта. Спортивная подготовка граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - гарант обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в 

Великой Отечественной войне (1941 - 1945). Вооруженные Силы Советского Союза в 

1946 - 1991 гг. Вооруженные Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза 

национальной безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

Стратегические цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской 
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Федерации. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению 

военных конфликтов. Гибридная война и способы противодействия ей. 

Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды 

и знаки различия военнослужащих. 

Современное состояние Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Совершенствование системы военного образования. Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное движение "ЮНАРМИЯ". Модернизация 

вооружения, военной и специальной техники в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. Требования к кандидатам на прохождение военной службы в научной роте. 

Модуль N 3. Военно-профессиональная деятельность. 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать 

претенденты на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие, 

находящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Ордена 

Российской Федерации - знаки отличия, почетные государственные награды за особые 

заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинский долг. 

Дружба и войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и 

приведения к Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение 

воинской части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской 

Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное 

время. Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, 

освобождение от призыва на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на военную 

службу. Сроки призыва граждан на военную службу. Поступление на военную службу по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Модуль N 4. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации (2021). Основные направления деятельности государства по защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного 

имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций (РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и 

территориальные подсистемы РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС 

России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в 

местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы 

функционирования ОКСИОН. 

Гражданская оборона и ее основные задачи на современном этапе. Подготовка 

населения в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне 

в общеобразовательных организациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

Составные части системы оповещения населения. Действия по сигналам гражданской 

обороны. Правила поведения населения в зонах химического и радиационного 

загрязнения. Оказание первой помощи при поражении аварийно-химически опасными 

веществами. Правила поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий. Эвакуация гражданского населения и ее виды. Упреждающая 

и заблаговременная эвакуация. Общая и частичная эвакуация. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и средства индивидуальной защиты кожи. Использование медицинских 

средств индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. 

Задачи аварийно-спасательных и неотложных работ. Приемы и способы выполнения 

спасательных работ. Соблюдение мер безопасности при работах. 

Модуль N 5. Безопасность в природной среде и экологическая безопасность. 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения 

в лесу, в горах, на водоемах. Ориентирование на местности. Современные средства 

навигации (компас, GPS). Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, 

метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и 

предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно 

допустимой концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. 

Качество продуктов питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 

133; 2022, N 13, ст. 1960). 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы 

контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры 

(радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологической 

чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=422149&date=10.01.2023


399 
 

информирующие об экологически чистых способах утилизации самого товара и его 

упаковки. 

"Основы противодействия экстремизму и терроризму". 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские 

угрозы. 

Деструктивные молодежные субкультуры и экстремистские объединения. Терроризм 

- крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные 

сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу 

влияния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической 

деятельности. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за 

участие в экстремистской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные 

задачи НАК. Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня 

террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем 

террористической опасности. 

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности 

руководителя контртеррористической операции. Группировка сил и средств для 

проведения контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние 

экстремистские угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной 

террористической деятельности. Терроризм, который опирается на религиозные мотивы. 

Терроризм на криминальной основе. Терроризм на национальной основе. 

Технологический терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы 

противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Формирование антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки 

нацистской направленности и леворадикальные сообщества. Как не стать участником или 

жертвой молодежных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам - опасное 

экстремистское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооруженном нападении на образовательную 

организацию. Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение 

подозрительного предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство. 

Безопасное поведение в толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники. 

Модуль N 7. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. 

Государственная правовая база для обеспечения безопасности населения и формирования 
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у него культуры безопасности, составляющей которой является ведение здорового образа 

жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нормативов 

ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здорового образа 

жизни - сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное 

правило здорового образа жизни. Преимущества правило здорового образа жизни. 

Способы сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на 

репродуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека 

и общества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм - одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы 

государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях 

охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика 

наркомании. Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального 

негативного отношения к наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная 

профилактика злоупотребления ПАВ. 

Модуль N 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи". 

Освоение основ медицинских знаний. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-

эпидемиологическая обстановка. Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и 

прогрессирования неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике 

неинфекционных заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика 

инфекционных болезней. Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. 

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникновении 

биолого-социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае 

сообщения об эпидемии. Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19. Правила 

профилактики коронавируса. 

Первая помощь и правила ее оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью 

состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой 

медицинской помощи. Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, 

находящегося в беспомощном состоянии, без возможности получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из 

бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=436387&date=10.01.2023
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Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная 

недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при травмах 

и травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения 

наружные и внутренние. Правила оказания помощи при различных видах кровотечений. 

Первая помощь при острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. Первая помощь при 

пищевых отравлениях и отравлениях угарным газом, бытовой химией, удобрениями, 

средствами для уничтожения грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и 

алкоголем, кислотами и щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении 

психоактивными веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Модуль N 9. Элементы начальной военной подготовки. 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая 

подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). 

Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная 

осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5. 

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение 

мотострелкового отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Одиночный окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий 

противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные 

медицинские средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные 

способы переноски и оттаскивания раненых с поля боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. 

Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава. 

Вариант N 2. 

Модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе" 

Объяснять смысл понятия "культура безопасности". Характеризовать значение 

культуры безопасности для жизни человека, государства, общества. 

Объяснять смысл и соотносить понятия "опасность", "безопасность", "риск" (угроза), 

"опасная ситуация", "экстремальная ситуация", "чрезвычайная ситуация". 

Иметь представления об уровнях взаимодействия человека и окружающей среды. 

Приводить примеры. 

Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности, 

приводить примеры. 
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Раскрывать смысл понятия "безопасное поведение". Иметь представление о понятии 

"виктимное поведение". Приводить примеры. 

Знать и применять общие правила безопасного поведения. 

Объяснять смысл понятия "риск-ориентированный подход". Приводить примеры 

реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, государства. 

Сформировать представление о безопасном поведении как о неотъемлемой части 

жизни современного человека и общества. 

Модуль N 2 "Безопасность в быту". 

Классифицировать и характеризовать источники опасности в быту. 

Знать общие правила безопасного поведения, владеть ими в бытовых ситуациях. 

Иметь представление о защите прав потребителя, в том числе при совершении 

покупок в Интернете. 

Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. Знать порядок действий при 

возникновении опасных ситуаций в быту. 

Знать порядок оказания первой помощи при ушибах, переломах, кровотечениях. 

Знать правила вызова экстренных служб, порядок взаимодействия с экстренными 

службами. 

Знать правила обращения с электрическими и газовыми приборами. 

Иметь представления о возможных последствиях электротравмы. Знать порядок 

проведения сердечно-легочной реанимации. 

Иметь представления о современных системах извещения и пожаротушения в жилых 

помещениях. 

Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий при 

угрозе или возникновении пожара. 

Знать порядок оказания первой помощи при химических и термических ожогах. 

Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской 

местности, правилах действий пожарных расчетов. 

Характеризовать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. 

Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; 

лифт; мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула 

собак и других). 

Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры профилактики и 

порядок действий в ситуациях криминального характера. 

Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийных 
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служб и взаимодействия с ними. 

Модуль N 3 "Безопасность на транспорте". 

Характеризовать опасности на различных видах транспорта. 

Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения. Уметь учитывать разные условия 

(движение по обочине; движение в темное время суток; движение с использованием 

средств индивидуальной мобильности). 

Приводить примеры взаимосвязи безопасности водителя и пассажира. 

Иметь представления о знаниях и навыках, необходимых водителю автомобиля. 

Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного 

характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при 

опасности возгорания; с большим количеством участников). 

Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновении опасности 

(в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, 

действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на авиационном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

Модуль N 4 "Безопасность в общественных местах". 

Характеризовать источники опасности в общественных местах. 

Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека 

(возникновение толпы, давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, 

когда потерялся человек). 

Соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах. 

Знать порядок действий при попадании в толпу, давку. 

Соблюдать правила поведения при проявлении агрессии. 

Знать порядок действий при криминальной опасности. 

Знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек. 

Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различных 

общественных местах (лечебных, образовательных, культурных учреждениях). 
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Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или отдельных конструкций. 

Знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта. 

Модуль N 5 "Безопасность в природной среде". 

Характеризовать основные источники опасности в природной среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в горах; на 

водоемах). 

Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных и 

современных средствах навигации. 

Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде. 

Знать способы подачи сигнала о помощи. 

Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях (способах 

сооружения убежища; получении воды и пищи; защиты от перегрева и переохлаждения; 

правилах поведения при встрече с дикими животными). 

Знать приемы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении, 

отморожении. 

Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Знать о причинах возникновения природных пожаров. 

Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природных 

пожаров. Приводить примеры. 

Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами, 

возможных последствиях и способах их смягчения. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций геологического характера. 

Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. 

Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. 

Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях метеорологического 

характера. 

Объяснять смысл понятия "экология". Характеризовать влияние деятельности 



405 
 

человека на экологию. 

Сформировать бережное отношение к природе. 

Разумно пользоваться природными богатствами. 

Модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний". 

Объяснять смысл понятий "здоровье", "охрана здоровья", "здоровый образ жизни", 

"лечение", "профилактика". 

Знать факторы, влияющие на здоровье человека и составляющие здорового образа 

жизни. 

Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах их 

распространения и способах передачи. Знать меры профилактики и защиты от 

инфекционных заболеваний. 

Объяснять смысл понятия "вакцинация". Иметь представление о механизме действия 

вакцины, 

Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок. 

Перечислять заболевания, вакцины от которых включены в национальный календарь. 

Приводить примеры этих заболеваний и их возможных последствий. 

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить примеры 

заболеваний, которые: побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; от которых 

вакцины пока не созданы. 

Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. 

Приводить примеры. 

Иметь представления о самых распространенных неинфекционных заболеваниях. 

Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых, 

онкологических, эндокринных заболеваний, заболеваний дыхательной системы. 

Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний. 

Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционных заболеваний. 

Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова 

скорой медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, 

эпилепсия и другие). 

Объяснять смысл понятий "психическое здоровье" и "психологическое 

благополучие". Знать критерии психического здоровья и психологического благополучия 

и факторы, влияющие на них. 

Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств, роли 

инклюзивной среды. 

Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями психического 

развития. 
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Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей ситуации, 

злоупотребления алкоголем и употребления наркотических средств на психическое 

здоровье и психологическое благополучие человека. 

Сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя и наркотиков. 

Знать и применять способы сохранения психического здоровья. 

Знать критерии, когда необходима помощь специалиста. 

Характеризовать и соотносить понятия "первая помощь" и "скорая медицинская 

помощь". 

Знать состояния, при которых оказывается первая помощь, мероприятия первой 

помощи, алгоритм первой помощи. 

Владеть приемами оказания первой помощи при неотложных состояниях. Знать 

порядок действий в сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; "сложные" 

кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при 

нескольких травмах одновременно). 

Модуль N 7 "Безопасность в социуме". 

Объяснять смысл понятий "общение", "социальная группа", "большая группа", 

"малая группа". 

Знать принципы и показатели эффективного межличностного общения и общения в 

группе. 

Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми 

людьми и в различных группах (в школьном классе; в коллективе кружка, секции; в 

спортивной команде). 

Приводить примеры межличностного, группового и межгруппового конфликтов. 

Приводить примеры способов избегания и разрешения конфликтных ситуаций. 

Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы разрешения 

межличностных конфликтов, способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Сформировать негативное отношение к опасным проявлениям конфликтов. 

Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное 

воздействие от манипулятивного, иных форм деструктивного воздействия. Знать 

различные манипулятивные приемы. Иметь представление о современных формах 

манипуляций, в том числе с применением цифровых технологий или с использованием 

деструктивных психологических технологий. 

Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических 

криминалистических схемах. 

Знать и владеть основами противодействия манипуляциям, организации 

пространства для "здорового" общения внутри различных групп и коллективов. 

Уметь отличать конструктивные способы психологического воздействия от 

деструктивных форм. 
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Иметь представление о механизмах психологического влияния в больших группах. 

Характеризовать способы воздействия на человека в большой группе (заражение; 

внушение; подражание). 

Модуль N 8 "Безопасность в информационном пространстве". 

Характеризовать смысл понятий "цифровая среда", "цифровой след". 

Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательного 

влияния цифровой среды на жизнь человека. 

Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости. 

Характеризовать основные риски цифровой среды. 

Иметь представление об основных правах человека в цифровой среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде. 

Знать основные виды вредоносного программного обеспечения, принципы работы. 

Характеризовать признаки мошенничества в цифровой среде. 

Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств и 

программного обеспечения, правила защиты от мошенников. 

Характеризовать основные поведенческие риски в цифровой среде. 

Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле в 

цифровой среде и профилактические меры. 

Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного контента в 

цифровой среде. Знать признаки вовлечения в деструктивные сообщества. Знать правила 

профилактики и противодействия вовлечению в деструктивные сообщества. 

Знать и соблюдать правила безопасной коммуникации в цифровой среде. 

Объяснять смысл понятия "достоверность информации". Знать критерии проверки 

достоверности информации. 

Объяснять смысл понятия "информационный пузырь". Знать основные признаки 

манипуляции сознанием и пропаганды. 

Объяснять смысл понятия "фейк". Иметь представление о целях создания и 

распространения фейков в цифровой среде, их основных видах. 

Знать правила и основные инструменты распознавания фейковых текстов и 

изображений. 

Иметь представления об основах правового регулирования, основных 

правонарушениях в сети Интернет. Знать методы защиты прав в цифровом пространстве. 

Модуль N 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму" 

Объяснять смысл понятий "терроризм" и "экстремизм", их взаимосвязь. Приводить 

примеры экстремистской и террористической деятельности. 
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Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства и 

общества. 

Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма и терроризма. 

Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность, знать способы противодействия. 

Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористической 

направленности. 

Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозрительных 

предметов) или совершении террористического акта (нападении террористов и попытке 

захвата заложников; попадании в заложники; огневом налете; наезде транспортного 

средства; подрыве взрывного устройства), проведении контртеррористической операции. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия экстремизму. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знать структуру 

общегосударственной системы противодействия терроризму. 

Модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения". 

Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развития 

Российской Федерации. 

Характеризовать роль Вооруженных Сил Российской Федерации в обороне страны, 

борьбе с международным терроризмом. Приводить примеры. 

Иметь представление о современном облике Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Объяснять смысл понятий "воинская обязанность" и "военная служба". 

Иметь начальные знания в области обороны, основ военной службы. 

Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальной 

безопасности. Знать права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

гражданской обороны. 

Иметь представления о классификации чрезвычайных ситуаций. 

Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Иметь представление о задачах РСЧС. Приводить примеры. 

Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Иметь представление о правовой основе обеспечения национальной безопасности. 

Знать принципы обеспечения национальной безопасности. 

Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в обеспечении 
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безопасности. 

Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальных 

приоритетов, приводить примеры. 

 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде 

всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские 

достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного 

поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите 

Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и 

уважительном отношении к традициям многонационального народа Российской 

Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и 

способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и 

ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как 

основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности 

личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему 

народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за 

свою Родину и Вооруженные Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее 
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многонационального народа России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооруженных Сил 

Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни 

и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убежденность и 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 

реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно 

действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения 

опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их 

последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре 

и традициям народов России, принятие идей волонтерства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного 

поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития 

общей теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, 

естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной 

концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

знание приемов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 
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необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития 

личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в 

процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, 

общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий 

и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности 

личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне 

анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять 

их закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учетом самостоятельно выделенных критериев в 
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парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для 

реализации риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, 

общества и государства, анализировать их различные состояния для решения 

познавательных задач, переносить приобретенные знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и 

применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите 

проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учетом установленных 

(обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной 

жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретенные знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретенные знания и навыки в 

повседневную жизнь. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных 

видов информации из источников разных типов при обеспечении условий 

информационной безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учетом характера 

решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их 

представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 
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владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и 

гигиены. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 

переносить принципы ее организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приемами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за свое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счет привлечения научно-практических знаний других предметных 

областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать 

соответствие результатов целям; 

использовать приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 

выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля 

всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 

конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общих интересов, 

мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 

совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; 

проявлять творчество и разумную инициативу. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего 

образования 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового 

безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, 

общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих 

проблем безопасности и способности построения модели индивидуального и группового 

безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их 

применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в 

социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и 

экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание 

правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о 

порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять 

их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного 

характера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности 

бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и 

физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 
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необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность 

нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их 

на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в 

противодействии терроризму; умение различать приемы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при 

угрозе совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при 

проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 

военного характера, роли вооруженных сил в обеспечении мира; знание основ обороны 

государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской 

обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных 

принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 

представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

раздела 
Название раздела / или раздела и тем 

Количество 

часов 

Из них количество: 

лабор. 

р. 

практ. 

р. 

контр. 

р. 

1 Основы комплексной безопасности 

личности, общества, государства 

15 
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Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам 

военной службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К участию в 

учебных сборах привлекаются все граждане, обучающиеся в образовательных 

учреждениях и в учебных пунктах, за исключением имеющих освобождение от занятий по 

состоянию здоровья. Планирование и организация учебных сборов осуществляются 

органами местного самоуправления, на которые возложено управление в сфере 

образования, и руководителями образовательных учреждений (начальниками учебных 

пунктов) совместно с военными комиссарами и командирами соединений (воинских 

частей), на базе которых проводятся учебные сборы. 

Продолжительность учебных сборов — 5 дней (35 учебных часов). В ходе сборов 

изучаются: размещение и быт военнослужащих, организация караульной и внутренней 

служб, элементы строевой, огневой, тактической, физической и военномедицинской 

подготовки, а также вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. 

В процессе учебных сборов выполняются мероприятия по военно-профессиональной 

ориентации. 

2.3. Рабочие программы курсов 

2.3.1. Рабочая программа курса «Индивидуальный проект» 10 класс 

Планируемые результаты освоения курса «Индивидуальный проект» 10 класс 

Личностные результаты 

У выпускников будут сформированы: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

2 Военная безопасность государства 10    

3  Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

10 
   

 Всего 35    
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устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные 

По окончании изучения курса выпускник научится: 

использовать основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

применять структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность; 

составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме; 

выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, адекватные 

задачам исследования; 

оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы; 

рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу; 

описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты; 

проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты; 

проводить измерения с помощью различных приборов; 

выполнять инструкции по технике безопасности. 

 

Содержание курса «Индивидуальный проект» 10 класс 

Метод проектов ( 10 ч.) 

Знакомство с историей метода проектов, с проектной технологией (основные требования, 

структура, классификация, методы работы), терминологией, со способами оформления 

проектной деятельности. 

Планирование работы ( 6 ч). 

Выбор темы и целей проекта ( через проблемную ситуацию, беседу, анкетирование и т.д.); 

определение количества участников проекта, состава группы; определение источников 
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информации; планирование способов сбора и анализа информации; планирование 

итогового продукта( формы представления результатов): 

-отчёт ( устный, письменный, устный с демонстрацией материалов), 

-издание сборника, фильма, макета и т.д.; 

установление процедур и критериев оценки процесса работы, результатов; 

распределение обязанностей среди членов команды. 

Исследовательская деятельность (29 ч). 

Сбор информации, решение промежуточных задач. 

Основные формы работы: интервью, опросы, наблюдения, изучение литературных 

источников, исторического материала, организация экскурсий, экспериментов. 

Обработка результатов (6 ч).  

Анализ информации. Формулировка выводов. Оформление результата 

Итоговый этап (19 ч.) 

Представление разнообразных форм результата работы; самооценка и оценка со стороны. 

Тематическое планирование 10 класс 

 

2.3.2. Рабочая программа курса «Химия в задачах» 10 класс 

Планируемые результаты освоения курса «Химия в задачах» 10 класс 

Личностные результаты 

знание и понимание: основных исторических событий, связанных с развитием химии; 

достижений в области химии и культурных традиций своей страны (в том числе научных); 

общемировых достижений в области химии; основных принципов и правил отношения к 

природе; основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; 

основных прав и обязанностей гражданина (в том числе обучающегося), связанных с 

личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; социальной 

значимости и содержания профессий, связанных с химией; 

№ 

раздела 
Название раздела / или раздела и тем 

Количество 

часов 

Из них количество: 

лабор. 

р. 

практ. 

р. 

контр. 

р. 

1 Метод проектов 10    

2 Планирование работы 6    

3 Исследовательская деятельность 29    

4 Обработка результатов  6    

5 Итоговый этап  19    

 Всего 70    



421 
 

чувство гордости за российскую химическую науку и достижения ученых; уважение и 

принятие достижений химии; любовь и бережное отношение к природе; уважение и учет 

мнений окружающих к личным достижениям в изучении химии; 

признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

необходимости самовыражения, самореализации, социального признания; 

осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

 проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и внимательности к 

людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и любознательности в изучении 

веществ и процессов; убежденности в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий; 

умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это нужно; 

строить жизненные и профессиональные планы с учетом успешности изучения химии и 

собственных приоритетов. 

Метапредметные результаты 

использование различных источников химической информации; получение такой 

информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного продукта и 

его презентация; 

применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, моделирования, 

измерения и т. д.) для изучения химических объектов; 

использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

доказательства, систематизации, классификации и др.) при изучении химических 

объектов; 

формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных химических 

закономерностей; 

прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а также 

установления аналогии; 

 формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 

определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей их 

достижения; 

раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами, 

применением, нахождением в природе и получением важнейших химических веществ; 

 аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по материалам 

химического содержания. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере 

Знание (понимание): 
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химической символики: знаков химических элементов, формул химических веществ, 

уравнений химических реакций; 

важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, основные типы реакций; 

формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения; законов 

сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; Периодического 

закона Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении вещества; теории 

электролитической диссоциации и учения о химической реакции. 

Умение называть: 

химические элементы; 

 соединения изученных классов неорганических веществ; 

органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза. 

Объяснение: 

физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в Периодической системе Д. И. Менделеева, к которым элемент 

принадлежит; 

закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и А групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и гидроксидов; 

сущности процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена. 

Умение характеризовать: 

химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 

химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, 

оснований, амфотерных соединений 

и солей). 

Определение: 

состава веществ по их формулам; 

валентности и степени окисления элементов в соединении; 

видов химической связи в соединениях; 
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типов кристаллических решеток твердых веществ; 

принадлежности веществ к определенному классу соединений; 

типов химических реакций; 

возможности протекания реакций ионного обмена. 

Составление: 

схем строения атомов первых; 

формул неорганических соединений; 

уравнений химических реакций. 

Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

Проведение химического эксперимента: 

 подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

подтверждающего химический состав неорганических соединений; 

по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, водорода, 

углекислого газа, аммиака); 

по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью 

качественных реакций. 

Вычисление: 

массовой доли химического элемента по формуле соединения; 

массовой доли вещества в растворе; 

массы основного вещества по известной массовой доле примесей; 

объемной доли компонента газовой смеси; 

количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и 

грамотного оказания первой помощи 

при ожогах кислотами и щелочами; 

для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

В ценностно-ориентационной сфере 
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Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с получением и переработкой веществ. 

В трудовой сфере 

Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, фильтрования, 

выпаривания; получения, собирания, распознавания веществ; изготовления моделей 

молекул. 

В сфере безопасности жизнедеятельности 

Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического эксперимента; 

оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 

Содержание курса «Химия в задачах» 10 класс 

Тема 1. Важнейшие количественные расчёты в химии (14ч). 

Относительные молекулярные массы. Моль. Молярные массы веществ. Основные законы: 

закон постоянства состава, закон сохранения массы веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Газовые законы: закон Авогадро и его следствия; 

объединенный газовый закон Бойля-Мариотта и Гей-Люссака. Уравнение Менделеева-

Клайперона. Плотность газа, относительная плотность. Нормальные условия и условия, 

отличные от нормальных. Международная система единиц (СИ). Массовая, объемная и 

мольная доли газов. Средняя молярная масса. Вывод формул химических соединений и по 

формулам веществ производить расчеты.  

Тема 2. Расчёты по химическим уравнениям (30ч).  

 Расчеты по химическим уравнениям реакций, если одно из веществ взято в избытке. 

Опре-деление состава соли (кислая или средняя) по массам веществ, вступающих в 

реакцию. Расчеты на выход продукта реакции. Вывод формулы вещества по результатам 

химической реакции. Задачи о металлической пластинке, погруженной в раствор соли 

менее активного металла. Задачи на электролиз. Смешанные задачи. 

Окислительно – восстановительные реакции. Электронный баланс. Метод полуреакций. 

Составление окислительно – восстановительных реакции. Расчёты по уравнениям 

окислительно-восстановительных реакций. 

Тема 3. Расчёты, связанные с количественным составом растворов (18ч).  

Концентрация растворов. Выражение состава растворов: массовая доля, молярная 

концентрация. Вычисления массы растворенного вещества и растворителя для 

приготовления определенной массы (или объема) раствора с заданной концентрацией. 

Растворимость. Расчеты на основе использования графиков растворимости. Вычисления 

рН растворов. Расчеты по формулам веществ, содержащих кристаллизационную воду. 

Расчеты по уравнениям реакций, протекающих в растворе.  

Понятие концентрации раствора. Молярная и нормальная концентрация. Решение 

олимпиадных задач с применением разнообразных способов выражения содержания 
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растворенного вещества в растворах. Переход от одной концентрации к другой. 

Смешанные задачи. 

Тема 4. Решение задач по физической химии (6ч).   

Термохимические уравнения реакций. Расчёты по термохимическим уравнениям реакций. 

Тепловой эффект реакции. Энтальпия. Расчеты с использованием закона Гесса. 

Химическое равновесие. Скорость химических реакций. Природа реагирующих веществ. 

Площадь поверхности соприкосновения веществ. Закон действующих масс. Правило 

Вант-Гоффа. Влияние катализаторов и ингибиторов на скорость химических реакций. 

Тематическое планирование 10 класс 

 

2.3.3. Рабочая программа курса «Общая биология» 10 класс 

Планируемые результаты освоения курса «Общая биология» 10 класс 

Личностные результаты: 

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. 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм;  

чувство гордости за свой край, свою Родину. 

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; 

№ 

раздела 
Название раздела / или раздела и тем 

Количество 

часов 

Из них количество: 

лабор. 

р. 

практ. 

р. 

контр. 

р. 

1 Важнейшие количественные расчёты в 

химии 

14 
   

2 Расчёты по химическим уравнениям 30    

3 Расчёты, связанные с количественным 

составом растворов 

18 
   

4 Решение задач по физической химии  6    

 Всего 68    
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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. 

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; 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни;  

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. 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов. 

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 универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 
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ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности; 

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

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

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; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

различать 

принципиальное устройство светового и электронного микроскопа; 

особенности прокариотической и эукариотической клеток; 

сходство и различие животных, растений и грибов, в том числе и на клеточном уровне; 

особенности строения высших растений, водорослей и грибов; 

особенности размножения и жизненные циклы высших растений, водорослей и грибов; 

строение тканей и органов высших растений; 

представителей высших растений, водорослей и грибов, в том числе имеющих 

хозяйственное значение для человека; 

сходство и различие животной и растительной клеток; 

основные компоненты и органоиды клеток: мембрану и надмембранный комплекс, 

цитоплазму и органоиды, митохондрии и хлоропласты, рибосомы; 

основные этапы синтеза белка в эукариотической клетке – транскрипцию (синтез и 

созревание РНК) и трансляцию (синтез белковой цепи); 

особенности ядерного аппарата и репродукцию клеток; 

строение вирусов и их типы, жизненный цикл вирусов, современное состояние проблемы 

борьбы с вирусными инфекциями; 

реакцию клеток на воздействие вредных факторов среды; 

строение основных типов клеток и тканей многоклеточных животных; 

иметь представление о молекулярно-биологических основах ряда важнейших процессов в 

клетках и тканях нашего организма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать со световым микроскопом и микроскопическими препаратами; 

«читать» микроскопические фотографии и схемы тканей и органов растений; 

изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования; 

определять тип ткани по препарату или фотографии; 

выявлять закономерности эволюции растительного и животного мира; 

иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками строения растений, их органов 

и тканей, клеточных структур; 

работать с современной биологической литературой (книгами) и Интернетом; 
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выявлять причинно-следственные связи между биологическими процессами, 

происходящими на разных уровнях организации живых организмов (от молекулярно-

биологического до организменного); 

применять знания физических и химических законов для объяснения биологических 

процессов; 

использовать знания о клетке для ведения здорового образа жизни; 

определять систематическую принадлежность растительного объекта. 

Содержание курса «Общая биология» 10 класс 

РАЗДЕЛ 1. Биология растений, грибов, лишайников 

Тема 1. Клетка растений (2 ч) 

Строение растительной клетки. Пигменты. Деление клеток. 

Лабораторная работа. Устройство микроскопа. Методика приготовления временного 

микропрепарата. 

Тема 2. Водоросли (4 ч) 

Общая характеристика водорослей: строение, типы таллома, экологические группы, 

способы питания, распространение, значение. 

Лабораторная работа. Многообразие водорослей: сине-зеленые, зеленые, харовые, 

диатомовые, красные, бурые. 

Тема 3. Грибы и лишайники (4 ч) 

Общая характеристика грибов: строение, экологические группы, способы питания, 

распространение, значение. Лишайники: особенности строения; экологические группы, 

способы питания, распространение, значение. 

Лабораторная работа. Многообразие грибов (аскомицеты, базидиомицеты, слизевики, 

плесневые грибы) и лишайников. 

Тема 4. Размножение (4 ч) 

Половое, бесполое, вегетативное размножение. Спорофит, гаметофит. Смена поколений. 

Жизненные циклы.  

Практическая работа. Размножение водорослей. 

Практическая работа. Размножение грибов. 

Практическая работа. Размножение высших растений. 

Тема 5. Ткани и органы высших растений (6 ч) 

Ткани растений: классификация, особенности строения, функции.  

Лабораторная работа. Образовательные и покровные ткани. 



430 
 

Лабораторная работа. Ткани растений: основные, механические, выделительные, 

проводящие 

Лабораторная работа. Корень. Зоны молодого корня. Анатомическое строение корня. 

Корневые системы. Видоизменение корней. 

Лабораторная работа. Побег: строение и ветвление. Почки. Стебель. Анатомическое 

строение стебля. Лист. Строение. Многообразие и видоизменения листьев. Анатомическое 

строение листа. 

Лабораторная работа. Морфология цветка. Многообразие цветков. Соцветия. Семя и 

плод: строение, классификация. 

Тема 6. Высшие споровые растения (4 ч) 

Отделы моховидные, хвощевидные, плауновидные, папоротники: особенности строения, 

жизненные формы, экологические группы, распространение, значение. 

Лабораторная работа. Представители отдела моховидные и отдела хвощевидные. 

Лабораторная работа. Представители отдела плауновидные. 

Лабораторная работа. Представители отдела папоротники. 

Тема 7. Семенные растения (6 ч) 

Семенные растения: особенности строения, происхождение и эволюция основных групп. 

Голосеменные: особенности строения, жизненные формы, экологические группы, 

распространение, значение. Покрытосеменные, или Цветковые растения: особенности 

строения, жизненные формы, экологические группы, распространение, значение. 

Лабораторная работа. Голосеменные: представители. 

Лабораторная работа. Систематика покрытосеменных растений: класс двудольные, 

представители семейств розоцветные, крестоцветные, бобовые, астровые. 

Лабораторная работа. Систематика покрытосеменных растений: представители класса 

однодольные растения (лилейные, луковые, злаковые). 

Лабораторная работа. Систематика покрытосеменных растений: основные 

представители культурных растений. 

РАЗДЕЛ 2. Цитология и генетика 

Тема 1. Введение в биологию клетки (2 ч) 

Задачи современной цитологии. Клеточная теория – основной закон строения живых 

организмов. Заслуга отечественных биологов в защите основных положений клеточной 

теории.  

Лабораторная работа. Методика приготовления временного гистологического 

микропрепарата. 

Тема 2. Уровни клеточной организации: прокариоты и эукариоты. Общий план 

строения клеток. (4 ч) 
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Прокариоты и эукариоты. Сходство и различия. Животная и растительная 

эукариотическая клетка. Теории происхождения эукариотической клетки. 

Лабораторная работа. Особенности строения клеток прокариот. 

Лабораторная работа. Особенности строения клеток эукариот. 

Тема 3. Основные компоненты и органоиды клеток (4 ч) 

Мембрана и надмембранный комплекс. Современная модель строения клеточной 

мембраны. Универсальный характер строения мембраны всех клеток. 

Цитоплазма и органоиды. Цитоскелет клеток – его компоненты и функции в разных типах 

клеток. Мембранные органоиды клетки. 

Лабораторная работа. Основные компоненты и органоиды клеток.  

Тема 4. Обмен веществ и энергии. Метаболический аппарат клетки (4 ч)  

Митохондрии и хлоропласты. Типы обмена веществ в клетке. Источники энергии в 

клетке. Гетеротрофы и автотрофы. Основные законы биоэнергетики в клетках. 

Митохондрия – энергетическая станция клетки. Современная схема синтеза АТФ. 

Хлоропласты и фотосинтез.  

Рибосомы. Синтез белка. Типы и структура рибосом про- и эукариот. Основные этапы 

синтеза белка в эукариотической клетке. 

Тема 5. Ядерный аппарат и репродукция клеток (8 ч) 

Ядро эукариотической клетки и нуклеоид прокариот. Строение и значение ядра. Понятие 

о хроматине (эу- и гетерохроматин). Структура хромосом. Ядрышко – его строение и 

функции. Строение ДНК и РНК. 

Жизненный цикл клетки. Репродукция (размножение) клеток. 

Понятие о жизненном цикле клеток – его периоды. Репликация ДНК – важнейший этап 

жизни клеток. Митоз – его биологическое значение. Разновидности митоза в клетках 

разных организмов. Понятие о «стволовых» клетках. Теория «стволовых клеток» – прорыв 

в современной биологии и медицине.  

Мейоз – основа генотипической, индивидуальной, комбинативной изменчивости. 

Биологическое значение мейоза. Старение клеток. Рак – самое опасное заболевание 

человека и других живых существ. 

Лабораторная работа. Митоз в клетках корней лука и животной клетки.  

Лабораторная работа. Мейоз в пыльниках цветковых растений. 

Тема 6. Основы генетики (8 ч) 

Наследственность и изменчивость. Законы Менделя. Сцепленное наследование генов. 

Наследование сцепленное с полом. Генетические заболевания. 

Практическая работа. Решение генетических задач. 
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Тема 7. Вирусы как неклеточная форма жизни (4 ч)  

Строение вирусов и их типы. Жизненный цикл вирусов (на примере вируса СПИДа или 

гепатита). Клетка-хозяин и вирус-паразит: стратегии взаимодействия. Современное 

состояние проблемы борьбы с вирусными инфекциями. Вакцинация – достижения и 

проблемы. 

Семинар. Вакцинация – достижения и проблемы. 

Тема 8. Происхождение и эволюция клетки (2 ч) 

Первичные этапы биохимической эволюции на Земле. Теории эволюции про- и 

эукариотических клеток. Происхождение многоклеточных организмов. 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

Тем

ы 

Название раздела / или раздела и 

тем 

Количес

тво 

часов 

Из них количество 

лабор. р практ. р  контр. р  

РАЗДЕЛ 1. Биология растений, грибов, лишайников 

1 Клетка растений 2 1   

2 Водоросли 4 3   

3 Грибы и лишайники 4 3   

4 Размножение  4  3  

5 Ткани и органы высших растений  6 5   

6 Высшие споровые растения 4 3   

7 Семенные растения  6 5   

РАЗДЕЛ 2. Цитология и генетика 

1 Введение в биологию клетки 2 1   

2 Уровни клеточной организации: 

прокариоты и эукариоты. Общий 

план строения клеток 

4 2   

3 Основные компоненты и органоиды 

клеток 

4 2   

4 Обмен веществ и энергии. 

Метаболический аппарат клетки 

4    

5 Ядерный аппарат и репродукция 

клеток 

8 2 2  

6 Основы генетики 8  6  

7 Вирусы как неклеточная форма 

жизни 

4  2  

8 Происхождение и эволюция клеток 2    

9 Повторение 4    

 Всего 70 25 13  
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2.3.4. Рабочая программа курса «Трудности орфографии и пунктуации» 10 класс 

Планируемые результаты освоения курса «Трудности орфографии и пунктуации» 10 

класс 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению. 

Метапредметные: самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками.  

Предметные:  

Выпускник научится определять трудные случаи правописания; 

понимать их роль в общекультурном развитии человека; 

объяснять языковое явление; 

применять знания при тестировании; 

формировать гражданскую идентичность посредством языкового материала. 

Выпускник получит возможность научиться 

активно прослушивать текст, анализировать его содержание и лингвистические 

компоненты, структурировать информацию, интерпретировать чужой и создавать 

собственный текст, аргументировать, писать сжатое изложение; 

определять лексическое значение слова по различению контекстных значений 

многозначных слов, познакомиться с нормами лексической сочетаемости, принципами 

синонимической замены; 

работать над расширением словарного запаса; 

опознавать средства выразительности русской речи и их функции в тексте; 

работать с тестовыми заданиями (внимательно читать формулировку задания и понимать 

её смысл (без возможности обратиться за консультацией к учителю); 

четкое следовать инструкциям, сопровождающим задание; 

выполнять различные типы тестовых заданий; 

самостоятельно распределять время на выполнение заданий; 

четко писать печатные буквы в соответствии с образцом, указанным в бланке; 

хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене бланка; 

правильно отмечать в бланке вариант ответа; 

вносить исправления в бланк экзаменационной работы; 

сосредоточенно работать в течение временного интервала, превышающего 45 минут; 

определять синтаксические конструкции.  
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Содержание курса «Трудности орфографии и пунктуации» 10 класс 

Лексика. Фразеология. Лексикография. 

Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка 

Омонимы. Паронимы. Синонимы. Антонимы.  

Повторение однородных членов предложения. 

Происхождение лексики. Лексика общеупотребительная и имеющая ограничительную 

сферу употребления  

Фразеология. Лексикография. Анализ текста 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Звуки и буквы. Ударение. Фонетический разбор слова 

Орфоэпия. Трудные случаи произношения. 

Морфемика и словообразование. 

Состав слова.  Морфемный разбор. 

Словообразование. Формообразование. Словообразовательный разбор 

Морфология и орфография.  

Принципы русской орфографии. Основные правила орфографии. 

Употребление гласных после шипящих и Ц. 

Правописание звонких и глухих, непроизносимых и  двойных согласных 

Правописание гласных и согласных в приставках. Употребление Ъ и Ь. Употребление 

прописных букв. Правила переноса. 

Диктант с грамматическим заданием. 

Части речи.  

Имя существительное как часть речи. Склонение. Род, число, падеж. Правописание 

падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. 

Имя прилагательное как часть речи. Правописание окончаний имён прилагательных. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. Н –НН в имени прилагательном. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное как часть речи.  
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Склонение и правописание имён числительных. 

Употребление имён числительных в речи 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Правописание местоимений.  

Глагол как часть речи. Спряжение. Время, наклонение. 

Правописание суффиксов глаголов.  

Причастие как глагольная форма. Правописание причастий. Причастный оборот, знаки 

препинания при причастном обороте. 

Деепричастие как глагольная форма. Деепричастный оборот, знаки препинания при 

деепричастном обороте. 

Наречие как часть речи. Правописание наречий.  

Слова категории состояния. Тест. 

Служебные части речи. 

 Предлог как служебная часть речи. 

Правописание предлогов. Употребление предлогов в речи. 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Правописание союзов. Употребление союзов в письменной речи. 

Частицы как служебная часть речи. 

Правописание частиц. Частицы НЕ-НИ. Их значение и употребление. 

Слитное и раздельное написание частиц НЕ-НИ с различными частями речи. 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова.  

Комплексный анализ текста. 

Комплексный анализ текста. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

раздела 
Название раздела / или раздела и тем 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Из них количество: 

лабор. 

р. 

практ. 

р. 

контр. 

р. 

1 2 

1 Входной контроль. Диктант с 

грамматическим заданием  

1 2 
   

2 Лексика. Фразеология. Лексикография. 5 10    

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2 4    

4 Морфемика и словообразование. 2 4    

5 Морфология и орфография.  5 10    

6 Самостоятельные части речи.  12 24    

7 Служебные части речи. 5 10    
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2.3.5. Рабочая программа курса «Экспериментальная физика» 10 класс 

Планируемые результаты освоения курса «Экспериментальная физика» 10 класс 

Личностные результаты 

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 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 

Метапредметные результаты 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации; 

освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем. 

Предметные результаты 

Ученик научится понимать 

1)  смысл понятий: физическое явление, физическая величина, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 

квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее 

излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

8 Комплексный анализ текста. 3 6    

Всего  35 70    
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2)  смысл физических величин: период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, 

элементарный электрический заряд, энергия электрического поля, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы; 

3) смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка и границы 

применимости): законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, закон 

Кулона, закон Ома для полной цепи, закон электромагнитной индукции, законы отражения 

и преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы 

и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; 

4) вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на 

развитие физики; 

Ученик получит возможность научиться  

5)  описывать и объяснять физические явления и свойства тел в результате 

наблюдений и экспериментов: взаимодействие проводников с током, действие магнитного 

поля на проводник с током, электромагнитная индукция, распространение 

электромагнитных волн, дисперсия, интерференция и дифракция света, излучение и 

поглощение света атомами, линейчатые спектры, фотоэффект, радиоактивность; 

6)  отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и 

эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты, предсказывать еще не известные явления; 

7)  приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

8)  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

9)  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

а) обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

б) контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

в) рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Содержание курса «Экспериментальная физика» 10 класс 

Тема 1. Введение: Физические методы изучения природы. Физика фундаментальная 

наука о природе. Научный метод познания. Методы научного исследования физических 

явлений. Эксперимент и теория в процессе познания природы. Погрешности измерения 

физических величин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы 



438 
 

и теории. Границы применимости физических законов. Физическая картина мира. 

Открытия в физике основа прогресса в технике и технологии производства. 

Тема 2. Механика. Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Принцип относительности Галилея. Масса и сила. 

Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. Закон 

всемирного тяготения. Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. 

Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. Закон сохранения механической энергии. 

Тема 3. Молекулярная физика. Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и 

ее экспериментальные основания. Абсолютная температура. Уравнение состояния 

идеального газа. Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с 

абсолютной температурой. Строение жидкостей и твердых тел. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон 

термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и 

охрана окружающей среды. 

Тема 4. Электродинамика. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. 

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. 

Полупроводники. Магнитное поле. Индукция магнитного поля, сила Ампера, сила 

Лоренца, магнитный поток. Правило левой руки. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

раздела 

Название раздела / 

или раздела и тем 

Кол-во 

часов 

Из них количество: 

Лабор.раб 

 

Практич.р Контр.раб 

1 Введение: 

Физические методы 

изучения природы  

4 

 
1 2  

2 Механика 20 4 12  

3 Молекулярная 

физика. 

Термодинамика 

20 4 12  

4 Электродинамика 20 4 12  

 Итоговое повторение 6  2  

 Всего 68 13 40  
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  2.3.6. Рабочая программа курса «Дореволюционная отечественная история» 10 

класс 

Планируемые результаты освоения курса «Дореволюционная отечественная история» 10 

класс 

Личностные результаты 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

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; 

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; 

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; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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, взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
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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. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД 

 Ученик 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 

 Ученик научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять 

развернутый информационный поиск, и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 Коммуникативные УУД 

 Ученик научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми; 

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; 
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развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств. 

Предметные результаты  

В результате изучения курса на уровне среднего общего образования выпускник 

научится: 

владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места 

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

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

характеризовать особенности исторического пути России, её  роль  в  мировом  

сообществе; 

определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации 

и представления в различных знаковых системах; 

определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

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

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской 

и мировой истории ХХ в.; 

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

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени;  

применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

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

личностей и политических групп в истории; 

самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

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

личностей и политических групп в истории; 

давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в  историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 
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 Выпускник получит возможность научиться: 

использовать принципы структурно-функционального, временнoго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

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

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 

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

ее познавательную ценность; 

целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т. д.; 

знать основные подходы (концепции) в изучении истории;  

знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

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

корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т. д.; 

представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 Содержание курса «Дореволюционная отечественная история» 10 класс 

Древнейшие корни восточных славян. (10ч.). Археология и лингвистика о 

происхождении славян. Научные поиски их прародины и предков. Отступление ледника и 

переселение первобытных племён. Формирование индоевропейской языковой семьи. 

Обособление из неё отдельных языковых общностей. Начало формирования 

праславянского языка. Миграционные и автохтонная теории расселения славян по 

территории Восточной Европы. Происхождение названия этноса. Периоды подъёма и 

упадка славянской общности (середина II тыс. до н.э. – VI-VII вв. н.э.). Завершение эпохи 

Великого переселения народов. Разделение её на три ветви: западные, восточные и южные 

славяне. 

Первые письменные сведения о славянах греческих, германских и византийских 

авторов (о численности племён, внешнем виде славян, жилищах и одежде, хозяйственных 

занятиях, общественном устройстве, религии, нравах и обычаях). 

Географическое положение восточного славянства. Оформление у восточных 

славян 15 союзов племён (племенных княжений), известных автору «Повести временных 
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лет». Хозяйство восточных славян в VI – VIII вв. Земледельческо-промысловый уклад. 

Скотоводство. Ремесло. Основные торговые пути. Общественно-политическое устройство. 

Появление княжеской власти, дружин. От родовой общины к соседской. Эволюция от 

первобытности к феодализму: разные точки зрения. Появление городов, их функции. 

Летописные сведения о возникновении Киева. 

Языческие верования восточных славян – переплетение культов в разных уровней 

(поклонение природным стихиям, священным животным, культ предков, погребальный 

культ). Олимп восточнославянских богов. Языческие ритуалы и календарные праздники. 

Мифы и предания восточных славян. 

Образование Древнерусского государства (6 ч.). Норманнская теория 

возникновения Древнерусского государства и антинорманисты: дискуссии о 

направленности общественно-политического развития, определявшего процессы 

государствообразования, центре складывающейся государственности, территориальном 

оформлении Киевской Руси, происхождении названия государства. Борьба двух центров 

объединения восточнославянских земель: Киева и Новгорода. 

Первые князья Древнерусского государства и основные направления их 

деятельности: территориальное расширение владений, оборона южных границ от 

кочевников, стремление укрепиться на основных торговых путях. Упрочение своей власти 

на сложившейся территории, обеспечение сбора дани («полюдья»). Рюрик (легенда о 

призвании трёх братьев, начало княжеской династии), Олег (захват Днепровского пути, 

походы на Константинополь), Игорь (взаимоотношения Руси с Византией, восстания 

древлян), Ольга (подавление древлян, реформы налогообложения, посольство в 

Константинополь), Святослав (Александр Македонский Восточной Европы и его военные 

походы). Русь и Византия. Русь в орбите европейской политики и торговли. 

Расцвет Киевской Руси (в конце X – середине XI в.) (9 ч.). Первая междоусобица на 

Руси и победа Владимира Святославича. Присоединение ряда славянских племён к 

Киевской Руси, реформа дружины, строительство оборонительных линий на юге, 

административная реформа, рост городов и выпуск общерусской монеты. Религиозные 

реформы. Ограничение пантеона родоплеменных богов. Причины неудачи реформы 

язычества. Принятие христианства. Легенда о выборе веры. Методы христианизации. 

Десятинная церковь – первый христианский храм. Двоеверие, синкретизм верований. 

Значение крещения Руси. Русь и православные традиции Византии. 

Вторая междоусобица на Руси. Победа Ярослава Мудрого. Создание первого на 

Руси свода законов («Русская Правда» и «Правда Ярослава»). Укрепление местной 

администрации. Продолжение градостроительства и украшения Киева (Золотые ворота и 

Софийский собор). Учреждение русской метрополии и строительство монастырей (Киево-

Печерский). Международные контакты Руси. Завещание Ярослава Мудрого. 

Характеристика социально-экономических отношений в Киевской Руси. Этапы и 

способы складывания феодальной государственной и частной собственности на землю: 

«полюдье», формирование княжеского домена, боярского и церковного землевладения. 

Социальная иерархия. Князь и его старшая, младшая и личная дружины. Структура 

господствовавшей верхушки населения. Бояре, высшее духовенство (митрополит, 

епископы). Свободные люди. Древнерусская община. Ремесленники и торговцы. 

Зависимое население (рядовичи, закупы, наймиты, пленники, прощенники, холопы) и его 

повинности.  

Феодальная вотчина и её устройство (господский двор, хоромы с теремом, 
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горницами  и гридницей; хозяйственный сельский комплекс, скотный двор, конюшня, 

кузница и др.; земельные владения и угодья). Огнищанин, тиун и другие представители 

аппарата управления. Рабовладельческий уклад и его особенности. 

Нарастание социальных противоречий на Руси во второй половине XI – XII вв. 

Суверенные феодальные земли (7 ч.).  Борьба за власть сыновей и внуков Ярослава 

Мудрого. Очередной и удельный порядки наследования. Любечский съезд князей и его 

решения. Наступление Степи, борьба с половцами. Социальные конфликты и «Правда 

Ярославичей». Киевское восстание 1113 г. и приход к власти Владимира Мономаха. 

«Устав Владимира Мономаха». «Поучение детям». Мстислав Великий. Последние годы 

великой державы. 

Причины политического дробления Киевской Руси. Общая оценка периода 

феодальной раздробленности. Признаки обособления отдельных княжеств на 

экономической основе. Рост городов. Натуральный характер крестьянского и господского 

хозяйства. Становление вотчинного землевладения. Скрепляющее действие русской 

церкви, единой культуры, единой древнерусской народности, внешней опасности со 

стороны половцев. Положительные и отрицательные стороны эпохи: рост экономики и 

городского строительства в отдельных княжествах, складывание различных 

художественных школ и расцвет искусства; ослабление общего военного потенциала, 

междоусобицы и нарастающее дробление владений. 

Характеристика основных феодальных центров (экономическое, политическое и 

культурное развитие): Владимиро-Суздальская Русь (стратегические и экономические 

преимущества; Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо и зарождение «русского 

самовластья»), Новгородская феодальная республика (внешнеторговые связи; боярство и 

торговая знать; особенности новгородской демократии), Галицко-Волынское княжество 

(старый  центр пашенного земледелия и соледобычи; развитие городского ремесла и 

торговли; взаимоотношения князей и боярства; Изяслав Мстиславич, Ярослав Осмомысл, 

Роман Мстиславич, Даниил Романович). 

Борьба Руси против иноземных захватчиков в первой половине XIII в. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов (6 ч.). Расселение, быт и жизнь 

монгольских племён. Объединительная политика Есугея и Чингисхана. Военизированная 

организация государства. Завоевания монголов в Азии (Китай, Средняя Азия, Закавказье). 

Вторжение их в половецкие и южнорусские степи. Битва на р. Калке. Поражение русских 

дружин. Мирная передышка и её результаты. Походы Батыя на Русь (1237 – 1241 гг.). 

Завоевание русских княжеств. Положение Новгорода. «Злой» город Козельск. 

Перенесение военных действий в Европу. Причины поражения русских княжеств в борьбе 

с монголо-татарами. 

Последствия монголо-татарского нашествия и системы зависимости русских 

земель от ордынских ханов в экономике, политике, культуре. Хозяйственный урон и 

людские потери. Статус русских земель в составе Золотой Орды и положение русских 

князей. Способы поддержания монголо-татарского господства. Дань.  Культурные 

последствия в сфере искусства и морали. Прекращение каменного строительства, утеря 

ремесленных секретов, летописей и книг. Непосредственные итоги и долговременное 

влияние. 

Агрессия немецких, датских и шведских рыцарей в Прибалтике и северо-Западной 

Руси. Александр Невский. Разгром шведских захватчиков на Неве и немецких рыцарей на 

Чудском озере. Значение одержанных побед. 
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Образование российского централизованного государства (7ч.). Причины 

ускоренного возрождения Северо-Восточной Руси (экономические, политические, 

ментально-духовные, их приоритетность). Положение и экономические преимущества 

региона. Сильная княжеская власть. Этапы образования Российского централизованного 

государства. Соперничество Московского и Тверского княжеств в качестве претендентов 

на роль объединителя русских земель. Успехи объединительной политики Ивана Калиты 

и её цена. Восстание в Твери 1327 г. Великое княжество Литовское и русские земли. 

Дмитрий Донской. Роль церкви в политической жизни Руси. Сергий Радонежский. 

Большая феодальная война второй четверти XV в. Вопрос о порядке престолонаследия. 

Василий II Тёмный. Начало пути к самодержавию. Заключительный этап формирования 

российского централизованного государства. Иван III, Василий III. Присоединение 

Новгородских земель к Москве. Складывание новой системы взаимоотношений внутри 

правящей верхушки. Местничество. Боярская дума и приказы. Судебник 1497 г. 

Отношения государства и церкви. Нестяжатели (Нил Сорский) и осифляне (Иосиф 

Волоцкий). Значение создания единого Российского государства. 

Освобождение от ордынского ига. Ослабление и распад Монгольской державы. 

Первая большая победа русских над монголо-татарами – сражение на р. 445ожже (1378 г.). 

Поход Мамая 1380 г. Коллективный подвиг Куликовской битвы. Рост национального 

самосознания. Поход хана Тохтамыша 1382 г. Окончательное освобождение от монголо-

татарского ига. Стояние на р. Угре (1480 г.).  

Россия при Иване Грозном (10 ч.). Регентство Елены Глинской. аневрирование 

между различными группировками боярства и реформы (денежная, поместного и 

монастырского землевладения, местного управления). Боярское правление. Венчание на 

царство Ивана IV. Пожар и восстание в Москве 1547 г. Разные варианты пути 

преобразований в стране. Послания к Ивану IV. И.С. Пересветова и Максима Грека.  

Создание и состав Избранной рады (особого совета при молодом царе) и созыв 

собрания представителей всех сословий (1549 г.). Реформы Избранной рады 50-х гг. XVI 

в.: центрального и местного управления, судебная, военная, податная, религиозная. Путь к 

сословно-представительной монархии. 

Опричнина Ивана Грозного. Стремительное развитие событий: начало, 

кульминация (террор, разорение Новгорода) и конец политики. Причины смены 

политического курса, объективные и субъективные. Цели опричнины. Сущность 

политики: антибоярская  направленность или курс на режим личной власти. Реализация 

альтернативного пути политического развития страны к самодержавию в форме деспотии. 

Последствия опричнины: истоки экономического, социального и династического кризиса 

начала XVII в. Начало закрепощения крестьянства. 

Основные направления внешней политики Ивана IV: борьба с осколками Золотой 

Орды (Казанским, Астраханским, Крымским и Сибирским ханствами); обеспечение 

безопасности границ; попытки возвратить утраченные ранее северо-западные территории 

и получить выход к Балтийскому морю. Присоединение Поволжья к России. Поход 

Ермака в Сибирь. Происхождение названия «Сибирь» и начало проникновения на эту 

территорию русских. Пути продвижения в Западную Сибирь и ускорение её освоения в 

конце XVI в. Строгановы. Сведения о биографии Ермака, численности его отряда, 

датировке похода. Успехи, неудачи и гибель Ермака. Правительственная колонизация и 

окончательное присоединение Западной Сибири. Ливонская война (1558 – 1583 гг.). 

Причины войны, основные этапы, итоги и значение. Противники войны среди 
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ближайшего окружения царя. Первые успехи. Распад Ливонского ордена (1561 г.) и 

четыре новых противника (Польша, Литва, Швеция, Дания). Продолжение войны, 

затяжной характер боевых действий. Образование Речи Посполитой. Стефан Баторий. 

Оборона Пскова. Причины неудачного завершения войны, территориальные потери. 

Смута начала XVII в. (5 ч.). Истоки кризисной ситуации в России начала XVII в. 

Глубокий, всеохватывающий кризис русского общества (хозяйственный, социальный, 

династический). Этапы «смутного времени»: правление Бориса Годунова; голодные годы 

и бунты 91601 – 1603 гг.); первый самозванец, поход Лжедмитрия I на Москву; воцарение 

самозванца, характеристика его политики; приход к власти Василия Шуйского; восстание 

И.И. Болотникова (1606 – 1607 гг.); Лжедмитрий II и его «тушинский лагерь»; польская и 

шведская интервенция, формирование первого и второго народных ополчений, К. Минин 

и Д.М. Пожарский; освобождение Москвы от поляков, Земский собор 1613 г., избрание 

русским царём Михаила Романова; Столбовский мир и Деулинское перемирие, окончание 

Смуты. Содержание и сущность событий «смутного времени»:  крестьянская 

(гражданская) война и иностранная интервенция. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

раздела 

Название раздела / или раздела и 

тем 

Количество 

часов 

Из них количество 

лабор.р практ.р контр.р 

1. Древнейшие корни восточных 

славян 

10  2  

2. Образование Древнерусского 

государства 

6 

 

 2  

3. Расцвет Киевской Руси (в конце X – 

середине XI в.) 

9   

 

 

4. Нарастание социальных 

противоречий на Руси во второй 

половине XI – XII вв. Суверенные 

феодальные земли  

7 

 

 

 

 2 

 

 

5. Борьба Руси против иноземных 

захватчиков в первой половине XIII 

в. Монголо-татарское иго на Руси 

6 

 

 

 2 

 

 

 

6. Образование российского 

централизованного государства 

7 

 

  

 

 

7. Россия при Иване Грозном 10    

8. Смута начала XVII в. 5  2  

9. Итоговое повторение   10    

Всего  70  10  

2.3.7. Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» 10 класс 

Планируемые результаты освоения курса «Финансовая грамотность» 10 класс 

Личностные результаты освоения курса:  

понимание принципов функционирования финансовой системы современного 

государства;  

понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе взаимодействия 

с финансовыми институтами;  

понимание прав и обязанностей в сфере финансов.  
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Метапредметные результаты освоения курса:  

владение умением решать практические финансовые задачи:  

владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к 

собственным потребностям,  

определение стратегических целей в области управления личными финансами;  

постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

планирование использования различных инструментов в процессе реализации 

стратегических целей и тактических задач в области управления личными финансами;  

подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

владение коммуникативными компетенциями: 

нахождение источников информации для достижения поставленных целей и решения 

задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации и 

обмена ею; 

анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

Предметные результаты освоения курса: 

владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с 

участниками финансовых отношений; 

владение основными принципами принятия оптимальных финансовых 

решений в процессе своей жизнедеятельности. 

Содержание курса «Финансовая грамотность» 10 класс 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни. 

Базовые понятия и знания Банковская система, коммерческий банк, депозит, система 

страхования вкладов, кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, 

автокредитование, потребительское кредитование. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. 

Базовые понятия и знания Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, 

пай, паевой инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, 

валюта, валютный курс, рынок FOREX. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата. 

Базовые понятия и знания Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый 

вычет, пеня по налогам, налоговая декларация. 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду. 

Базовые понятия и знания Страхование, страховой полис, имущественное страхование, 

личное страхование, страхование ответственности, страховой случай, страховая выплата, 
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обязательное и добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая 

стоимость, страховая премия. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять. 

Базовые понятия и знания Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, 

доходы, расходы, прибыль, бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, 

малый и средний бизнес. 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения. 

Базовые понятия и знания Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, 

стратегия инвестирования, инвестиционный инструмент, диверсификация 

инвестиционного портфеля, финансовый риск, доходность, срок инвестирования, 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления. 

Базовые понятия и знания Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая 

компания, негосударственное пенсионное обеспечение. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

разде

ла 

Название раздела / или раздела и тем Количеств

о часов 

Из них количество 

лабор.

р 

практ.

р 

контр.

р 

1. Банки: чем они могут быть вам 

полезны в жизни 
2    

2. Фондовый рынок: как его использовать 

для роста доходов 
2    

3. Налоги: почему их надо платить и чем 

грозит неуплата 
2    

4. Страхование: что и как надо 

страховать, чтобы не попасть в беду 
2    

5. Собственный бизнес: как создать и не 

потерять 
3    

6. Риски в мире денег: как защититься от 

разорения 
2    

7. Обеспеченная старость: возможности 

пенсионного накопления 
3    

 Всего 17    

 

2.3.8. Рабочая программа курса «Решение задач повышенного уровня сложности по 

химии» 11 класс 

Планируемые результаты освоения курса «Решение задач повышенного уровня сложности 

по химии» 11 класс 

Личностные результаты 

знание и понимание: основных исторических событий, связанных с развитием химии; 

достижений в области химии и культурных традиций своей страны (в том числе научных); 

общемировых достижений в области химии; основных принципов и правил отношения к 
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природе; основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; 

основных прав и обязанностей гражданина (в том числе обучающегося), связанных с 

личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; социальной 

значимости и содержания профессий, связанных с химией; 

чувство гордости за российскую химическую науку и достижения ученых; уважение и 

принятие достижений химии; любовь и бережное отношение к природе; уважение и учет 

мнений окружающих к личным достижениям в изучении химии; 

признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

необходимости самовыражения, самореализации, социального признания; 

осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и внимательности к 

людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и любознательности в изучении 

веществ и процессов; убежденности в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий; 

умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это нужно; 

строить жизненные и профессиональные планы с учетом успешности изучения химии и 

собственных приоритетов. 

Метапредметные результаты 

использование различных источников химической информации; получение такой 

информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного продукта и 

его презентация; 

применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, моделирования, 

измерения и т. д.) для изучения химических объектов; 

использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

доказательства, систематизации, классификации и др.) при изучении химических 

объектов; 

формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных химических 

закономерностей; 

прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а также 

установления аналогии; 

формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 

определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей их 

достижения; 

раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами, 

применением, нахождением в природе и получением важнейших химических веществ; 
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аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по материалам 

химического содержания. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится:  

использовать формулы для расчёта основных химических величин, основные понятия 

(количество вещества, плотность, относительная плотность, масса, объём, число 

структурных единиц, массовая доля), их единицы измерения, молярную массу, объём 

молярной доли вещества, современную международную номенклатуру органических и 

неорганических веществ. 

Выпускник получит возможность научиться проводить расчёты: 

по формулам, используя количественные отношения; 

по нескольким химическим уравнениям; 

по термохимическим уравнениям; 

по выходу продукта реакции от теоретически возможного; 

по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ взято в избытке; 

по уравнениям реакций с использованием растворов с определённой концентрацией 

растворённого вещества; 

расставлять коэффициенты в уравнениях окислительно-восстановительных реакций. 

Содержание курса «Решение задач повышенного уровня сложности по химии» 

11 класс 

Теоретические основы органической химии (54 ч). 

 Углеводороды: Теория строения органических соединений. Изомерия – структурная и 

пространственная. Гомологи и гомологический ряд.  Типы связей в молекулах 

органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей углерода. Радикал. 

Функциональная группа. Классификация и номенклатура органических соединений.  

Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, 

диенов, алкинов. Природные источники углеводородов, их переработка. Механизмы 

реакций присоединения в органической химии. Правило В.В. Марковникова, правило 

Зайцева А.М. 

Характерные химические свойства ароматических углеводородов: бензола и толуола. 

Механизмы реакций электрофильного замещения в органических реакциях.  

Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. 

Кислородсодержащие органические соединения: 
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Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, 

фенола. Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот, 

сложных эфиров. Биологически важные вещества: углеводы (моносахариды, дисахариды, 

полисахариды). Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и 

кислородсодержащих органических соединений. Органические соединения, содержащие 

несколько функциональных. Особенности химических свойств.  

Азотсодержащие органические соединения и биологически важные органические 

вещества. 

Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: аминов и 

аминокислот. Биологически важные вещества: жиры, белки, нуклеиновые кислоты.  

Гормоны. Ферменты. Металлорганические соединения.  

Решение практических задач по теме: «Органическая химия». 

Нахождение молекулярной формулы вещества. Генетическая связь между 

неорганическими и органическими веществами. Качественные реакции на некоторые 

классы органических соединений (алкены, алканы, спирты, альдегиды, карбоновые 

кислоты, углеводы, белки). Идентификация органических соединений. 

Теоретические основы химии. Общая химия (48 ч). 

Химический элемент: Современные представления о строении атома. Строение 

электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов: s-, p- и d-элементы. 

Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденное состояние атомов.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Радиусы атомов, их периодические изменения в системе химических элементов. 

Закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по периодам 

и группам. Понятие о радиоактивности.  

Химическая связь и строение вещества: 

Ковалентная химическая связь, её разновидности (полярная и неполярная), механизмы 

образования. Характеристики ковалентной связи (длина и энергия связи). Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь.  

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Зависимость свойств веществ от 

особенностей их кристаллической решетки. 

Химические реакции: Химическая кинетика. Классификация химических реакций. 

Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения. Скорость реакции, 

её зависимость от различных факторов. Обратимые и необратимые химические реакции. 

Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под действием различных 

факторов. 

Теория электролитической диссоциации 

Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. Реакции ионного обмена.  
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Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных. 

Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов. Характерные 

химические свойства кислот. Характеристика основных классов неорганических 

соединений с позиции теории электролитической диссоциации (ТЭД).  

Характерные химические свойства солей: средних, кислых, основных; комплексных (на 

примере соединений алюминия и цинка). Гидролиз солей. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН). Индикаторы. Определение 

характера среды водных растворов веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Реакции окислительно-восстановительные, их 

классификация Коррозия металлов и способы защиты от неё. Электролиз расплавов и 

растворов (солей, щелочей, кислот). Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных 

классов неорганических соединений.  

Решение тренировочных задач по теме: «Теоретические основы химии. Общая 

химия»»: 

Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной массе 

раствора с известной массовой долей. Расчеты: объемных отношений газов при 

химических реакциях. Расчеты: теплового эффекта реакции. Расчеты: массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси. Написание уравнений окислительно-

восстановительных реакций, расстановка коэффициентов методом электронного баланса. 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

разде

ла 

Название раздела / или раздела и тем Количеств

о часов 

Из них количество 

лабор.

р 

практ.

р 

контр.

р 

1. Теоретические основы органической 

химии 
54    

2. Теоретические основы химии. Общая 

химия 
48    

 Всего 102    

 

2.3.9. Рабочая программа курса «Введение в микробиологию» 11 класс 

Планируемые результаты освоения курса «Введение в микробиологию» 11 класс 

Личностные результаты 

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. 
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российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм;  

чувство гордости за свой край, свою Родину. 

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; 

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. 

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; 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни;  

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. 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов. 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты:  
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности; 

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

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

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; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, 

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; 
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развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Выпускник научится различать/применять/использовать: 

принципиальное устройство светового микроскопа; 

особенности строения прокариотической и эукариотической клеток; 

сходство и различие животных, растений и грибов, в том числе и на клеточном уровне; 

особенности строения прокариот; 

особенности физиологии микроорганизмов; 

представителей прокариот, дрожжей и плесневых грибов, имеющих хозяйственное 

значение для человека; 

основное оборудование, применяемое в микробиологических лабораториях; 

технику безопасности при работе с живыми микробными культурами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать со световым микроскопом; 

готовить фиксированные окрашенные микроскопические препараты; 

«читать» микроскопические фотографии и определять морфологические формы бактерий; 

окрашивать различными способами микроскопические препараты; 

готовить питательные среды для микроорганизмов; 

стерилизовать материалы для микробиологических исследований; 

пользовать лабораторным оборудованием; 

производить микробиологический анализ различных объектов; 

отбирать пробы для микробиологического анализа; 

интерпретировать полученные на лабораторных работах результаты; 

работать с современной биологической литературой (пособиями, периодическими 

изданиями) и Интернетом. 

Содержание курса «Введение в микробиологию» 11 класс 

Тема 1. Наука о микроорганизмах (3 ч) 

Задачи современной микробиологии. Основные морфологические формы бактерий. 

Микробиология и ее разделы. Микроорганизмы и человек. 

Тема 2. Техника приготовления различных микроскопических препаратов (15 

ч) 

Устройство микроскопа. Методики приготовления микроскопических препаратов. 

Лабораторная работа: Приготовление фиксированного окрашенного препарата. 

Определение морфологической формы бактерий. 

Лабораторная работа: Окрашивание микроскопического препарата по Граму. 

Лабораторная работа: Приготовление «живых» препаратов – раздавленная капля, 

висячая капля. 

Лабораторная работа: учет численности клеток дрожжей в камере Горяева. 

Лабораторная работа: приготовление микроскопического препарата с зубного 

налета. 
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Тема 3. Культивирование микроорганизмов (15 ч) 

Основные способы культивирования микроорганизмов. Классификации 

питательных сред. Основные способы стерилизации. 

Лабораторная работа: приготовление и стерилизация питательных сред для 

микроорганизмов. 

Лабораторная работа: посев микроорганизмов методами укола, штриха на 

скошенный агар, истощающего штриха. 

Лабораторная работа: глубинный и поверхностный посев с помощью метода 

десятикратных разведений. 

Лабораторная работа: учет численности микроорганизмов. Работа с 

автоматическим счетчиком колоний. 

Тема 4. Биологические особенности бактерий (27 ч) 

Общая характеристика обмена веществ бактерий. Основные виды микробного 

брожения. 

Лабораторная работа: спиртовое брожение. 

Лабораторная работа: маслянокислое брожение. 

Лабораторная работа: молочнокислое брожение. 

 Лабораторная работа: приготовление микроскопических препаратов из 

различных молочных продуктов. 

Лабораторная работа: окрашивание спор и определение типа спорангия бактерий. 

Лабораторная работа: обнаружение внутриклеточных включений в микробных 

клетках. 

Лабораторная работа: определение антибиотикорезистентности 

микроорганизмов. 

Лабораторная работа: учет результатов предыдущего эксперимента. 

Тема 5. Прикладные аспекты микробиологии (33 ч) 

Значение микроорганизмов в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа: подготовка сред и материалов для последующих 

экспериментов. 

Лабораторная работа: посев микрофлоры воздуха различных помещений. 

Лабораторная работа: посев микрофлоры с кожных покровов. 

Лабораторная работа: учет результатов предыдущего эксперимента. Описание 

морфолого-культуральных признаков колоний. Определение принадлежности к Граму 

экспресс-методом. 

Лабораторная работа: посев микрофлоры воды.  

Лабораторная работа: взятие смывов с рабочих поверхностей, рук и халатов. 

Лабораторная работа: посев микрофлоры почвы. 

Лабораторная работа: определение чувствительности микроорганизмов к 

пряностям и фитонцидам. 

Лабораторная работа: определение микробной порчи хлеба 

Лабораторная работа определение подъемной силы дрожжей. 

Лабораторная работа: учет и интерпретация результатов проведенных 

экспериментов. 

Тема 6. Биохимия микроорганизмов (9 ч) 

Особенности биохимических процессов у прокариот. 

Лабораторная работа: определение ферментативной активности бактерий. 
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Лабораторная работа: определение антагонистической активности бактерий методом 

перпендикулярных штрихов. 

Тематическое планирование 11 класс 

 

2.3.10. Рабочая программа курса «Трудности орфографии и пунктуации» 11 класс 

Планируемые результаты освоения курса «Трудности орфографии и пунктуации» 11 класс 

Личностные результаты 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению. 

Метапредметные результаты: самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками.  

Предметные результаты 

Выпускник научится понимать 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения, соблюдая при этом 

стилистические нормы русского литературного языка; 

использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи; 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

№ 

разд

ела 

Название раздела / или раздела и 

тем 

Количес

тво 

часов 

Из них количество 

лабор. р практ.р контр. 

р  

1 Наука о микроорганизмах 3  3  

2 Техника приготовления различных 

микроскопических препаратов 

15 15   

3 Культивирование микроорганизмов 15 12 3  

4 Биология бактерий 27 24 3  

5 Прикладные аспекты 

микробиологии 

33 30 3  

6 Биохимия микроорганизмов 9    

 Всего  102 90 12  
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связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

взаимосвязь развития языка и литературного процесса. 

Выпускник получит возможность научиться 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

применять знания о нормах литературного языка на практике; 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного/русского литературного языка; 

извлекать необходимую информацию из различных учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации; 

производить лингвистический анализ текста (полный и частичный);  

иллюстрировать орфографические и пунктуационные нормы примерами из 

предложенного текста; 

находить и исправлять орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки в 

тексте; 

группировать орфограммы и пунктограммы в тексте; 

производить все виды разбора как слова, так и предложения; 

конструировать предложения, строить их схемы; 

определять роль конструкций, не являющихся членами предложения; 

заменять обособленные члены предложения, предложения с прямой речью и т. д. 

синонимическими конструкциями; 

комментировать выбор орфограмм и пунктограмм; доказывать, где это возможно, свое 

мнение графически; 

определять тему, основную мысль; 

озаглавливать текст; находить ключевые слова (словосочетания); 

определять принадлежность текста к тому или иному типу и стилю речи; 

определять языковые средства связи предложений в тексте; 

делить текст на абзацы или объяснять уже имеющееся деление; 

определять авторскую позицию, высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста: 

составлять планы (простой и сложный), конспекты, рецензии, выделять тезисы и т. д.; 

находить художественные средства, используемые в текстах; 

определять принадлежность текста тому или иному автору (в рамках школьной 

программы по литературе); 

создавать (владеть навыками написания) изложения, сочинения; 

производить комплексный анализ текстов различных типов, стилей и жанров; 

Содержание курса «Трудности орфографии и пунктуации»  

11 класс 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

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. 
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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. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Предложение 

Тире между подлежащим и сказуемым.  

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, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. Обобщающие 

слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные 

и присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных словах. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. Сложносочиненное предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного 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 
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Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Тематическое планирование 11 класс 

 

 

2.3.11. Рабочая программа курса «Экспериментальная физика» 11 класс 

Планируемые результаты освоения курса «Экспериментальная физика» 11 класс 

Личностные результаты 

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 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 

Метапредметные результаты 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации; 

освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем. 

№ 

разд

ела 

Название раздела / или раздела 

и тем 

Количество 

часов 

в неделю 

Из них количество 

лабор. р практ.р контр. 

р  
1 2 

1 Орфография 20 40    

2 Синтаксис и пунктуация.  14 28    

 Всего  34 68    
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Предметные результаты 

Выпускник научится понимать 

смысл понятий: физическое явление, физическая величина, гипотеза, принцип, постулат, 

теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, резонанс, электромагнитные 

колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное 

ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

смысл физических величин: период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, 

элементарный электрический заряд, энергия электрического поля, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы; 

смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка и границы 

применимости): законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, закон 

Кулона, закон Ома для полной цепи, закон электромагнитной индукции, законы отражения 

и преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы 

и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие 

физики; 

Выпускник получит возможность научиться  

описывать и объяснять физические явления и свойства тел в результате наблюдений и 

экспериментов: взаимодействие проводников с током, действие магнитного поля на 

проводник с током, электромагнитная индукция, распространение электромагнитных волн, 

дисперсия, интерференция и дифракция света, излучение и поглощение света атомами, 

линейчатые спектры, фотоэффект, радиоактивность; 

отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы 

и научные факты, предсказывать еще не известные явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 
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контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Содержание курса «Экспериментальная физика» 11 класс 

Тема 1. Основы электродинамики (продолжение). Способы исследования 

явления электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. ЭДС индукции. 

Закон Фарадея. Вихревое электрическое поле. Возникновение силы Лоренца при 

движении проводника в постоянном магнитном поле. Формула для расчета ЭДС индукции 

в проводниках, движущихся в постоянном магнитном поле. Правило левого и правого 

винта. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность проводника. ЭДС самоиндукции. 

Энергия магнитного поля 

Тема 2. Колебания и волны. Механические колебания. Амплитуда. Период, 

частота и фаза колебаний. Циклическая частота. Основное уравнение колебательного 

движения. Закон сохранения механической энергии. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Основное уравнение колебательного процесса в LC-контуре. 

Формула Томсона. Закон сохранения электромагнитной энергии. Связь амплитуды заряда 

конденсатора с амплитудой силы тока в колебательном контуре. Электромагнитные волны. 

Длина волны. Скорость распространения. 

Тема 3. Оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Угол 

падения. Угол отражения. Закон отражения света. Фокусное расстояние сферического 

зеркала. Преломление света в среде. Закон преломления света. Соотношение частот и длин 

волн при переходе монохроматического света через границу раздела двух оптических сред. 

Полное отражение.  Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза.  Фокусное 

расстояние и оптическая сила тонкой линзы. Формула тонкой линзы. Интерференция 

света. Условия наблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от 

двух синфазных когерентных источников. Дифракция света. Условие наблюдения главных 

дифракционных максимумов при нормальном падении монохроматического света. 

Поляризация света. Закон Малюса. 

Тема 4. Квантовая физика. Фотоэффект. Формула Планка. Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. Энергия и импульс фотона, работа выхода, кинетическая энергия 

фотоэлектрона, красная граница фотоэффекта, длина волны де Бройля движущейся 

частиц. Физика атома. Энергия электрона в стационарном состоянии. Постулаты Бора, 

формула Бальмера. Физика атомного ядра. Энергия связи, дефект масс, ядерные силы, 

энергетический выход ядерной реакции. Закон радиоактивного распада.  

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ раз-

дела 

Название раздела / или раздела и 

тем 

Кол-во 

часов 

Из них количество: 

Лабор.раб 

 

Практич.р Контр.раб 

1 Основы электродинамики 

(продолжение) 

12 

 
 4  

2 Колебания и волны 20  10  
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3 Оптика 16  10  

4 Квантовая физика 15  10  

 Итоговое повторение 5  1  

 Всего 68  35  

   

2.3.12. Рабочая программа курса «Дореволюционная отечественная история» 11 

класс 

Планируемые результаты освоения курса «Дореволюционная отечественная история» 11 

класс 

Личностные результаты 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

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; 

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; 

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; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
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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, взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД 

 Ученик 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 

 Ученик научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять 

развернутый информационный поиск, и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

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

 Коммуникативные УУД 

 Ученик научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми; 

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. 

Предметные результаты  

В результате изучения курса на уровне среднего общего образования выпускник 

научится понимать: 

факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность 

исторического процесса;  

принципы периодизации всемирной истории;  

важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу;  

особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и 

явлений прошлого;  

историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения;  

взаимосвязь и особенности истории России и мира: всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;  

осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);  

классифицировать исторические источники по типу информации;  

использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 

системы в другую;  

различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

и теории;  

использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений;  

систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;  

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;  

участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 
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дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и 

интегрировать идеи, организовывать работу группы;  

представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации.  

  

Содержание учебного курса «Дореволюционная отечественная история» 11 класс 

Россия после Смутного времени (10 ч.).  Экономическое возрождение страны 

после Смуты (20-е – 89-е гг. XVII в.). Новые явления в сельском хозяйстве: ориентация на 

рынок, специализация районов. Основные формы землевладения. Типы феодальной 

ренты. Феодальное землевладение и крестьяне. Меры правительства по стабилизации 

ситуации в стране. Рост населения в городах. Средневековое ремесло и качественные 

сдвиги в его развитии. Мелкотоварное производство. Мануфактура. Начало формирования 

Всероссийского рынка. Внешняя торговля. Роль государства в развитии экономики 

России. Господство феодально-крепостнической системы. Первые ростки буржуазных 

отношений и распространение крепостнических тенденций. 

Основные сословия российского общества. Сближение положения бояр и дворян 

(постепенное приравнивание поместья к вотчине). Окончательное закрепощение 

крестьянства. Слияние холопов с крестьянами. Соборное уложение 1649 г. Передача 

«белых слобод» на государево имя. 

Борьба двух тенденций в политическом развитии России в 20-е – 89-е гг. XVII в.: 

по направлению к сословно-представительной монархии или к самодержавию. Роль 

Земских соборов. Царь Михаил Фёдорович и патриарх Филарет. Алексей Михайлович. 

Усиление самодержавной власти монархов. Изменение роли и функций Земских соборов, 

Боярской Думы и приказов. Местное управление. Полки «нового строя». 

Положение русской средневековой церкви в XVII в. Взаимоотношения церкви с 

царской властью. Причины и содержание реформ середины XVII в. в религиозной сфере. 

Раскол русской православной церкви (причины, сущность и последствия). Патриарх 

Никон и Аввакум: личные качества, карьера, убеждения, судьба. 

«Бунташный» век. Причины восстаний, волнений низов, участившихся в XVII в.: 

ухудшение положения тягловых слоёв населения (крестьян, посада); продолжение и 

завершение закрепощения крестьян; злоупотребления бояр и чиновников. Соляной бунт 

1648 г. медный бунт 1662 г. Причины, характер, этапы движения под предводительством 

С.Т. Разина. Поражение и значение движения.  

Образование Российской империи. Реформы Петра I (6 ч.).  Династический 

кризис 80-х – 90-х гг. XVII в. Преемники царя Алексея Михайловича: Федор Алексеевич, 

царевна-регентша Софья Алексеевна, Иван Алексеевич и Пётр Алексеевич. Приход к 

власти Петра I и его личные качества.  Реформы первой четверти XVIII в. Вопрос об их 

закономерности во мнениях современников и потомков. Внешняя политика и реформы 

(Азовские походы 1695, 1696 гг., Великое посольство в Западную Европу 1696 – 1698 гг., 

Северная война 1700 – 1721 гг.). Военная, экономическая, социальная (сословная 

политика), административная реформы. Преобразования в сфере культуры и быта. 

Историки о закономерностях, целях, ходе и связи реформ. Значение и результаты реформ 

Петра. Модернизация экономики России. Роль государства в её развитии. «Всесословная 

служба» государству. Европеизация. Превращение России в абсолютную монархию. 
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Становление империи. 

Наследники петровских преобразований (середина – вторая половина XVIII в.) (8 

ч.). Галерея августейших особ на русском троне в 20-х – 60-х гг. XVIII в. Дворцовые 

перевороты, их сущность. Отношение преемников Петра к его наследию. Отступление от 

петровских планов и достижений, с одной стороны, и продолжение традиций Петра I, с 

другой. 

«Просвещённый абсолютизм» Екатерины II. Дворцовый переворот 1762 г. и 

воцарение Екатерины. Сущность и основные проявления политики «просвещённого 

абсолютизма» («Уложенная комиссия» 1767 – 1768 гг., «Наказ» Екатерины II, изъятие в 

казну церковных и монастырских земель в 1764 г., деятельность «Вольного 

экономического общества», Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г., развитие 

в России просвещения, науки, искусства). Изменения в политике Екатерины II после 

подавления Крестьянской войны под предводительством Е. Пугачёва 1773 – 1775 гг. 

Основное противоречие эпохи – сосуществование просвещения – всей совокупности  

перемен в экономике, политике и культуре с крепостничеством и политическим 

деспотизмом.  

«Военно-полицейский» абсолютизм Павла I. Приход Павла I к власти, его 

личность. Мнения историков о Павле I и его политике. Сущность и основные проявления 

политики «военно-полицейского» абсолютизма (расширение чиновничьего аппарата, 

приверженность к силовым методам управления, опора на военно-полицейские структуры 

власти). Акт о порядке престолонаследия 1797 г. Основные направления внутренней 

политики: отмена части личных привилегий дворянства и местного самоуправления, и 

военные реформы прусского образца, мероприятия по разрешению крестьянского 

вопроса. Недовольство дворянства. Заговор и дворцовый переворот 1801 г.  

Внешняя политика России в середине – второй половине XVIII в. 

Внешнеполитические цели самодержавия. Основные направления внешней политики. 

Участие России в Семилетней войне 1757 – 1762 гг. Биографические сведения о великих 

русских полководцах и флотоводцах (П.А. Румянцеве, Г.А. Потемкине, А.В. Суворове, 

Ф.Ф. Ушакове). «Наука побеждать» А.В. Суворова. Развитие вооружённых сил и военного 

дела. 

Политическое развитие России в первой половине XIX в. (6 ч.). Основные вопросы 

внутренней политики России в первой половине XIX в.: крестьянский, о реформах 

государственного управления, о реформе просвещения (причины актуальности, основные 

указы и мероприятия, итоги политики). Александр I. Проекты освобождения крестьян. 

Деятельность М.М. Сперанского. Проекты конституционного устройства. 

Многоступенчатая система образования: от приходских школ до университетов. Откат от 

преобразований к концу правления Александра I. А.А. Аракчеев. Военные поселения. 

Период «неосуществлённых реформ» первой четверти XIX в. (С.В. Мироненко).  

Самодержавие Николая I. Бюрократизация управления страной. Собственная Его 

Императорского Величества канцелярия. Кодификация законодательства. «Свод законов 

Российской империи». Указы по крестьянскому вопросу. Реформа государственной 

деревни (П.Д. Киселёва). Политика в области просвещения. С.С. Уваров и теория 

«официальной народности». Ужесточение цензуры. 

Отечественная война 1812 г. Вторжение Наполеона в Россию и начало 

Отечественной войны. Отступление русской армии. М.Б. Барклай-де-Толи, П.И. 

Багратион, А.П. Тормасов, М.И. Кутузов. Бородинское сражение и его значение. Отход 
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русской армии из Москвы. Московский пожар. Тарутинский манёвр. Переход русской 

армии в контрнаступление. Партизанская война. Отступление остатков  наполеоновской 

армии. Березина. Историческое значение Отечественной войны 1812 г. Заграничные 

походы русской армии 1813 – 1814 гг. Вступление русской армии в Париж. Венский 

конгресс и его итоги.  

Русская общественно-политическая мысль в первой половине XIX в. (7 ч.).  

Движение декабристов. Исторические корни формирования идеологии дворянских 

революционеров. Влияние Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской 

армии на передовую часть дворянства. Отход Александра I от  реформаторских замыслов. 

Организации декабристов: «Союз спасения», «Союз благоденствия», Северное и Южное 

общества: цели, требования к составу, программные вопросы, тактика. Основные 

программные документы декабристов: «Русская Правда» П.И. Пестеля, «Конституция» 

Н.М. Муравьёва, их сравнительный анализ. Вооружённое восстание и временное 

правительство в планах декабристов. Восстание 14 декабря 1825 г. в Петербурге и 

Черниговского полка на Украине (29 декабря 1825 г. – 3 января 1826 г.). Причины 

поражения восстания. 

Формирование основных идейных направлений в общественном движении России 

в 30-е – 40-е гг. XIX в. Западничество и славянофильство – два течения предреформенного 

либерализма. Проблемы философии, религии, истории, общественного переустройства 

(пути исторического развития России) в дискуссиях западников и славянофилов. Спор о 

будущем русской крестьянской общины. В.Г. Белинский, А.И. Герцен как представители 

революционной демократии предреформенного периода. Литературная критика и 

эстетические взгляды В.Г. Белинского. Теория крестьянского социализма А.И. Герцена. 

Размежевание демократического лагеря с либеральным. 

Буржуазные реформы 60-х – 70-х гг. XIX в. и контрреформы второй половины 80-х 

– начала 90-х гг. XIX в. (8ч.). Русское общество и подготовка отмены крепостного права. 

Личность Александра II Борьба крепостников и либералов вокруг реформы. Негласный 

комитет и губернские дворянские комитеты. Деятельность редакционных комиссий. 

«Положения» 19 февраля 1861 г. Основное содержание реформы: личное освобождение 

крестьян, крестьянское самоуправление, наделы и повинности, «временнообязанное» 

состояние, выкуп. Крестьянское движение после отмены крепостного права. Восстание в 

с. Бездна. Причины буржуазных реформ середины 60-х – 70-х гг. XIX в. Земская, 

городская, судебная, военная, финансовые реформы. Реформы в сфере народного 

образования. Итоги правительственной политики 60-х – 70-х гг. Буржуазный характер 

реформ и их крепостнические пережитки. Значение реформ. 

М.Т.  Лорис-Меликов.  Убийство  Александра  II  народниками.  Александр III  и 

переход к политической реакции. Этапы правления Александра III. Формирование 

консервативного окружения царя. Контрреформы Александра III: в области печати и 

образования, судебная, земская, городская. Экономическая политика Александра III. 

Развитие капитализма в России (7 ч.).  Особенности развития капитализма в России 

по сравнению со странами Западной Европы. Рост торгового земледелия. Углубление 

специализации сельского хозяйства. Основные тенденции в развитии частного 

землевладения. Причины крестьянского малоземелья. Разложение крестьянства 

(«раскрестьянивание»). Судьба крестьянской общины. Состояние помещичьего хозяйства 

и его типы: с отработочной системой, капиталистической, смешанный тип.  Наличие 

альтернативы: прусский или американский пути развития капитализма в сельском 
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хозяйстве. Завершение промышленного переворота в России, его вторая сторона 

(социальная). Структурные изменения в промышленности. Создание новых отраслей. 

Лёгкая и тяжёлая промышленность. Многоукладный характер промышленности 

(сочетание крупного фабричного производства с мелкотоварным). Приток иностранного 

капитала. Циклическое развитие: кризисы и подъёмы. Буржуазия и пролетариат 

(источники формирования, облик, своеобразие, положение). Железнодорожное 

строительство в центре и на окраинах. Транссибирская железнодорожная магистраль. 

Общественно-политическое движение 60-х – 90-х гг. XIX в. в России (4 ч.). Истоки 

идеологи народничества. Революционное народничество 70-х – 90-х гг. Основные черты 

идеологии, программа и тактика движения. Три течения в народничестве 

(пропагандистское, бунтарско-анархическое, заговорщическое). П.Л. Лавров, М.А. 

Бакунин, П.Н. Ткачёв. Хождение в народ. Тайные организации народников («Земля и 

воля», «Народная воля», «Чёрный передел»). Народовольческий террор. Убийство 

Александра II. Либеральное народничество 90-х гг. (Н.К. Михайловский, В.П. Воронцов). 

Рабочее движение 70-х – 80-х гг. XIX в. Первые рабочие организации: 

«Южнороссийский союз рабочих», «Северный союз русских рабочих» (П.А. Алексеев, 

В.П. Обнорский, С.Н. Халтурин). Морозовская стачка 1885 г. Рабочее законодательство. 

Распространение марксизма. Г.В. Плеханов и группа «Освобождение труда». Полемика 

марксистов с народниками. В.И. Ленин и «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП. 

Основные проблемы внешней политики России во второй половине XIX в. (6 ч.). 

Крымская война (1853 – 1856 гг.): причины, характер, ход. Героическая оборона 

Севастополя. Поражение царизма в Крымской войне. Парижский мир. Международное 

положение России после Крымской войны. Основные направления внешней политики, её 

характер и цели. Изменение ситуации в Европе. А.М. Горчаков. Пересмотр Парижского 

мира. «Славянский вопрос» во внешней политике России и отношение к нему различных 

слоёв русского общества. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. Сан-Стефанский мир. 

Берлинский конгресс и его решения. Роль России в освобождении Балканских народов. 

Нарастание международных противоречий и складывание военных блоков в Европе. 

Создание Тройственного союза. Заключение франко-русского союза. 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

раздела 

Название раздела / или раздела и 

тем 

Количество 

часов 

Из них количество 

лабор.р практ.р контр.р 

1. Россия после Смутного времени 10  2   

2. Образование Российской империи. 

Реформы Петра I 

6 

 

   

3. Наследники петровских 

преобразований (середина – вторая 

половина XVIII в.) 

8  2   

4. Политическое развитие России в 

первой половине XIX в. 

6 

 

   

5. Русская общественно-политическая 

мысль в первой половине XIX в 

7 
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6. Буржуазные реформы 60-х – 70-х 

гг. XIX в. и контрреформы второй 

половины 80-х – начала 90-х гг. 

XIX в. 

8 

 

 2   

7. Развитие капитализма в России 7    

8. Общественно-политическое 

движение 60-х – 90-х гг. XIX в. в 

России 

4    

9. Основные проблемы внешней 

политики России во второй 

половине XIX в 

6  2   

 Итоговое повторение 6    

Всего  68  8  

 

2.3.13. Рабочая программа курса «Избранные задачи геометрии» 11 класс 

Планируемые результаты освоения курса «Избранные задачи геометрии» 11 класс 

 Личностные результаты 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  

ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде. 

Метапредметные результаты 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Предметные результаты  

В результате изучения курса выпускник научится: 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять длину и 

координаты вектора, угол между векторами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Содержание курса «Избранные задачи геометрии» 11 класс 

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 четырёхугольниках и окружностях  

Параллельность в пространстве 

Изображение пространственных фигур на плоскости. Прямые и плоскости в пространстве, 

их взаимное расположение в пространстве; угол между скрещивающимися прямыми; 

тетраэдр и параллелепипед, их сечение плоскостью.  

Перпендикулярность в пространстве  

Перпендикулярность прямых и плоскостей; угол между прямой и плоскостью; расстояния 

и углы в пространстве.  

Многогранники  

Призма. Пирамида. Усеченная пирамида. Вычисление площади поверхности 

многогранника.  

Векторы в пространстве  

Действия над векторами. Компланарные векторы. Разложение вектора по трем 

некомпланарным.  

Решение задач повышенной сложности    

Задачи на нахождение объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, пирамиды, 

на нахождение площади поверхности куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

пирамиды, составного многогранника. 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

раздела 

Название раздела / или раздела и 

тем 

Количество 

часов 

Из них количество 

лабор.р практ.р контр.р 

1. Обобщение курса планиметрии 1    

2. Параллельность в пространстве 3    

3. Перпендикулярность в 

пространстве 

3    

4. Многогранники 3    

5. Векторы в пространстве 3    

6. Решение задач повышенной 

сложности 

4    

Всего  17    

2.4. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 



472 
 

2.4.1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Индивидуальная 

проектная деятельность. Общая биология» 10 класс  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Индивидуальная 

проектная деятельность. Общая биология» 10 класс 

Личностные результаты 

У выпускников будут сформированы: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  

ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

чувство прекрасного и эстетические чувства;экологически грамотное отношение к живой 

природе;интеллектуальные способности (умения сравнивать, анализировать, рассуждать, делать 

выводы и т.п.). 

Выпускник получит возможность для формирования:  

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце 

действия. 

Познавательные 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 
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энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
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осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Познавательная сфера: 

выделение отличительных признаков живых организмов; 

определение роли биологии в практической деятельности человека; 

умение сравнивать биологические объекты и процессы; 

овладение методами изучения живой природы: наблюдения, измерения, эксперимента; 

осуществление поиска необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

осуществление записи (фиксации) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях. 

Ценностно-ориентационная сфера: 

знание правил поведения в природе; 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

Трудовая сфера: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

знание правил работы с лабораторным оборудованием. 

Эстетическая сфера: 

умение оценивать живую природу с точки зрения эстетики. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Индивидуальная проектная 

деятельность. Общая биология» 10 класс 

Метод проектов (5 ч). 

Знакомство с историей метода проектов, с проектной технологией (основные требования, 

структура, классификация, методы работы), терминологией, со способами оформления 

проектной деятельности. 

Планирование работы (3 ч). 

Выбор темы и целей проекта (через проблемную ситуацию, беседу, анкетирование и т.д.); 

определение количества участников проекта, состава группы; определение источников 

информации; планирование способов сбора и анализа информации; планирование 

итогового продукта (формы представления результатов): 

отчёт (устный, письменный, устный с демонстрацией материалов), 

издание сборника, фильма, макета и т.д.; 

установление процедур и критериев оценки процесса работы, результатов; 

распределение обязанностей среди членов команды. 

Исследовательская деятельность (15 ч). 
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Сбор информации, решение промежуточных задач. 

Основные формы работы: интервью, опросы, наблюдения, изучение литературных 

источников, исторического материала, организация экскурсий, экспериментов. 

Обработка результатов (3 ч).  

Анализ информации. Формулировка выводов. Оформление результата. 

Итоговый этап (9 ч). 

Представление разнообразных форм результата работы; самооценка и оценка со стороны. 

Виды деятельности: 

информационные поисковые проекты, предполагающие сбор и анализ информации, 

подготовку и защиту выступления; 

исследовательские, нацеливающие учащихся на глубокое изучение проблемы, защиту 

собственных путей ее решения, выдвижение гипотез. 

продуктивные, дающие возможность школьникам проявить творческое воображение и 

оригинальность мышления при создании плаката, презентации; 

практико-ориентированные, направляющие действия учащихся на решение реальных 

экологических и биологических проблем; 

социальное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Формы организации работы: 

обучающие семинары и практические работы; 

лекции, консультации; 

беседы, дискуссии; 

игры, викторины, конкурсы, олимпиады; 

выставка творческих работ и обмен опытом проведения учебных исследований со 

сверстниками. 

Тематическое планирование 10 класс 

2.4.2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Журналистика» 10-11 

классы 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Журналистика» 10-

11 классы 

Личностные результаты: 

Выпускник научится  

работать над расширением и систематизация знаний в современном мире как об 

информационном обществе  

понимать взаимосвязи происходящих в мире информационных процессов  

№ 

раздела 
Название раздела / или раздела и тем 

Количество 

часов 

Из них количество: 

лабор. 

р. 

практ. 

р. 

контр. 

р. 

1 Этап 1. Метод проектов 5    

2 Этап 2. Планирование работы 3    

3 Этап 3. Исследовательская деятельность 15    

4 Этап 4. Обработка результатов 3    

5 Этап 5. Итоговый этап 9    

 Всего 35    
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понимать значимость образования и самообразования как средства своего дальнейшего 

развития и продуктивного осмысленного существования в современном информационном 

обществе  

сознательно планировать свою деятельность, используя навыки целеполагания, 

самоанализа, самооценки  

самостоятельно вырабатывать нравственные критерии выбора в конкретных жизненных 

ситуациях, понимать происходящие в обществе процессы и оценивать их с точки зрения 

этих критериев  

проявлять творческую социальную активность 

Метапредметные результаты 

Выпускник научится  

понимать структуру информационного сообщения, критично воспринимать информацию 

со страниц печатных СМИ, радио и телевидения, информацию, полученную сети 

Интернет  

различать качественную (верифицированную) и некачественную информацию 

определять достоверность информации, используя проверенные источники; 

выстраивать продуктивной коммуникативной отношения с окружающими людьми в 

ситуациях делового и неформального межличностного общения 

использовать коммуникативные возможности языка, умение грамотно формулировать 

вопросы с целью получения наиболее полного ответа  

понимать логику взаимодействия средств массовой информации и общественного мнения, 

механизмы влияния, которое публичная информация оказывает на сознание человека  

создавать развернутое высказывание аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении, сознательно планировать учебную деятельность 

аргументировать свое мнение оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях как квалифицированный читатель/зритель со сформированными 

морально-нравственными ценностями. 

Предметные результаты 

Выпускник научится 

создавать публицистические тексты различных жанров, определять и анализировать 

необходимо источники информации в соответствии с поставленными задачами 

писать информационной публицистические тексты в жанре жесткой и мягкой новости в 

зависимости от характера фактов и требований, предъявляемых к новости в разных 

средствах массовой информации 

работа с заголовками, заголовочном комплексом, понимать функцию заголовка  

анализировать публицистический текст точки зрения его жанровой специфики 
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выстраивать диалог в рамках делового общения  

оценивать каждую конкретную ситуацию, сложившуюся в практике работы журналиста, с 

точки зрения морали и законности того или иного действия  

использовать ресурсы публицистического стиля речи в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний  

выявлять в публицистических текстах тему и проблему и выражать свое отношение к ним 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях  

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное на 

уровне и только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 

проводить смысловой анализ текста на основе понимания принципиальных отличий 

публицистического текста а литературно художественного и научного 

Содержание курса внеурочной деятельности «Журналистика» 10-11 классы 

Основные принципы журналистской деятельности 

Роль журналистики в обществе, функции, виды СМИ 

Самоопределение, формулирование индивидуальных ожиданий в течение курса. 

Постановка образовательных целей и задач. Структурирование и систематизация 

информации, известной ранее учащимся на бытовом уровне. Понятия: информационная 

эпоха, СМИ, массмедиа. Журналистика как определенный социальный институт, 

имеющие в обществе свои функции и задачи. Виды сми: пресса, радио, телевидение, 

интернет-сми. Журналистика в сети Интернет: клоны, гибриды, оригинальное сетевое 

издание. Роль журналистики в обществе. Функции СМИ: информационная, 

аналитическая, образовательно-просветительская, развлекательная. 

Журналистика и общественное мнение, рейтинг СМИ 

Влияние публицистических материалов на действия и поступки людей. Понятие 

общественного мнения. Влияние средств массовой информации на общественное 

сознание, взгляды и убеждения отдельных людей. Ответственность журналисты 

развлекательное телевидение. Зачем нужны рейтинги СМИ. Журналистика как бизнес. 

Как формируется рейтинги сми, как они влияют на эфирную сетку телеканалов. СМИ и 

аудитории: взаимообратная связь. Обобщенный портрет российского телезрителя.  

Факт и его интерпретация. Доверять или не доверять? 

Понятие миссии журналиста в обществе. Почему журналистов часто обвиняют во лжи. 

Ответственность журналиста перед аудиторией за достоверность информации. 

Интерпретация информации и дезинформация. Критерии достоверности: как понять, 

можно ли доверять информации, полученной из СМИ. Понятие “позиции ноль”. Зачем  

журналисту при анализе сложных конфликтных ситуаций придерживается “позиции 0”. 

Отношение фактической информации и эмоций в журналистском сообщение. 

Источники информации. Узнать, проверить, уточнить 
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Интервью как источник информации. О чём могут рассказать люди - очевидцы, участники 

событий, виновники, пострадавшие, специалисты. Источники объективной информации: 

прямое наблюдение, работа с документами, государственное учреждение. Особенность 

информации в сети Интернет. Каким интернет-источникам можно доверять. Насколько 

важно в обычных жизненных ситуациях правильно выбирать источники информации. 

Недостаточность информации как способ искажения реальной картины действительности  

Поиск новостей. Работа с источниками информации. 

Трансформация информации. Повторение: как недостаточность информации может 

повлиять на её объективность. Абстрактные и конкретные вопросы. 

Деловая игра «Трансформация информации» 

Понятие манипуляции. Кто и зачем манипулирует информацией. Проведения пресс-

конференции. Как рождаются “утки” и фейковые новости. Знаменитые розыгрыши в 

истории журналистики. “Большое лунное надувательство”. Розыгрыши Эдгара По. 

Урожай спагетти в Швейцарии. “Мир Джимми”. Вторжение с Марса, история знаменитой 

радиотрансляция романа Г.Уэллса. Фейковые новости-феномен современного 

медиапространства 

Манипуляции информацией «Утиные истории» 

Понятие манипуляции. Кто и зачем манипулирует информацией. Проведения пресс-

конференции. Как рождаются “утки” и фейковые новости. Знаменитые розыгрыши в 

истории журналистики. “Большое лунное надувательство”. Розыгрыши Эдгара По. 

Урожай спагетти в Швейцарии. “Мир Джимми”. Вторжение с Марса, история знаменитой 

радиотрансляция романа Г.Уэллса. Фейковые новости-феномен современного 

медиапространства 

Особенности информации в эпоху Интернета. Информационное сообщество 

Понятие информационного общества. Специфика распространения информации в сети 

Интернет. Понятие верификации информации, верифицированной информации. Отличие 

блогера от журналиста, влияние блогеров на читателей. Цели индивидуального 

потребления информации в сети Интернет. 

Верификация информации. Проверка информации в сети Интернет 

Понятие информационного общества. Специфика распространения информации в сети 

Интернет. Понятие верификации информации, верифицированной информации. Отличие 

блогера от журналиста, влияние блогеров на читателей. Цели индивидуального 

потребления информации в сети Интернет. 

СМИ и закон. Правовая ответственность журналиста 

Правовая ответственность журналиста. Нормы морали и требования закона в 

профессиональной деятельности журналиста. Основные законы, которые регулируют 

деятельность СМИ в России. Уголовный кодекс кодекс Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации. Закон РФ “О средствах массовой информации”. 

Статус учредителя средства массовой информации. Недопустимость цензуры. 



479 
 

Согласование интервью. Право на опровержение в СМИ, порядок опровержения. 

Регистрация СМИ. Права журналиста. Авторское право на журналистский текст. 

Конфиденциальная информация 

Журналист имеет право. Закон РФ «О средствах массовой информации» 

Правовая ответственность журналиста. Нормы морали и требования закона в 

профессиональной деятельности журналиста. Основные законы, которые регулируют 

деятельность СМИ в России. Уголовный кодекс кодекс Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации. Закон РФ “О средствах массовой информации”. 

Статус учредителя средства массовой информации. Недопустимость цензуры. 

Согласование интервью. Право на опровержение в СМИ, порядок опровержения. 

Регистрация СМИ. Права журналиста. Авторское право на журналистский текст. 

Конфиденциальная информация 

Нравственные нормы деятельности журналиста. Профессиональная журналистская 

этика 

Журналист: профессия и призвание. Имидж известных журналистов. Профессиональная 

журналистская этика. Сложность нравственного выбора. Разница между нормами морали 

и законом. Кодекс профессиональной этики российского журналиста, Хартия 

телерадиовещателей России, Декларация принципов поведения журналиста. Достойные и 

недостойные способы получения информации. Понятие “защита интересов общества” в 

контексте журналистской деятельности 

Журналист: профессия и призвание. Какими качествами должен обладать 

журналист в современном мире? 

Журналистский текст 

Особенности журналистского текста. Как удержать читателя 

Основные качества текста, ориентированного на читателя и зрителя. Средства, которые 

помогают привлечь внимание аудитории. Особенности работы с фактами, интересные 

подробности, использование ярких деталей. Диалогичность, прямое обращение к 

читателю. Прямое и косвенное цитирование. Оперативность. Драматизм, конфликтность в 

подаче материала. Использование контрастных деталей. Способы вовлечения и 

погружения читателя  в ситуацию. Роль заголовка в журналистском тексте. 

Деловая игра «Редактирование текста для газеты» 

Специфика текста для печатных СМИ. Работа с авторами, получение дополнительной 

информации 

Журналистский текст в прессе и на телевидении. В чем разница? 

Общие законы и специфические требования к тексту в различных видах СМИ. 

Журналистский текст для печатного издания и для телевидения: различие между 

визуальным восприятием текста и восприятия на слух. Особенности звучащего текста: 

фонетика синтаксис звучащего предложения, особенности использования лексики. 

Новость на телевидении. Текст и видеоряд 
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Текст и видеоряд. Особенности журналистского текста на телевидении. Стендап. 

Взаимодействие закадрового текста и видеоряда. Понятие раскадровки. Текст как 

необходимая составляющая телевизионной новости. 

Диалог со слушателем. Особенности разговорного стиля в радиоэфире 

Специфика разговорного стиля в радиоэфире .дословная расшифровка радиоэфира. 

Особенности восприятия звучащего и печатного текста. Использование разговорного 

стиля в  СМИ. Характеристики устной речи: избыточность, экономия речевых средств, 

эллипсис, лексическое разнородность, особенности синтаксических конструкций, 

эмоционально-экспрессивная лексика. Сложности литературной обработки интервью 

Особенности журналистского текста в электронных СМИ. Пишем для сети Интернет 

Специфические требования к тексту в сети Интернет. Способы оформления текста и 

подачи материала на веб-странице. Блоки текста и подзаголовки. Особенности 

использования иллюстрации. Гиперссылки. Оформление цитат. Врез. Язык и стиль. 

Графическое оформление текста как необходимая составляющая существование текста на 

веб-странице особенности восприятия текста с монитора экрана смартфона. Психология 

потребителя информации в сети Интернет. 

Жанры журналистики. Цель и жанр 

Цель и жанр. Информационная заметка. Целеполагание в журналистике. Цель как 

основная определяющая жанра и методов работы с источниками информации. Прямой 

репортаж – сложности, подводные камни жанра. Интервью и портретная зарисовка-

особенности целеполагания. Интервью как жанр и как метод сбора информации. Обзорное 

ознакомление с  жанрами: путевой очерк, обзор СМИ, обзор (книжных, музыкальных 

новинок, компьютерных игр и так далее), анонс, новостная заметка, лицензия, 

аналитическая статья, дискуссия. Журналистские жанры как постоянно развивающееся и 

взаимопроникающее явление. Причины появления новых жанров и форм. Развитие жанра 

интервью: пресс-конференция, брифинг, ток-шоу. Основные признаки жанров, различия 

жанровых форм. Изменения социальных реалий и развитие новых технологий как 

основные мотивы появления новых жанровых форм журналистике. Реалити-шоу как 

новый жанр журналистики. 

Ток-шоу: вчера и сегодня. Мост между гостем и публикой 

Рождение жанра ток-шоу, Фил Донахью. Трансформация жанра ток-шоу. Лекции 

журналиста Владимира Познера о классическом понимании жанра и Филе Донахью. 

Ведущий ток-шоу как мост между гостем и публикой 

Моя публицистическая работа. В поисках темы и жанра 

Индивидуальный и коллективный характер творчества журналиста. Цель и тематика 

коллективных и индивидуальных проектов определение целей и жанра 

Журналистика новостей. Жёсткая новость 

Понятие жёсткого информирования: информационный лид. Структура жёсткой новости-

перевернутая пирамида. Особенности жёсткого информирования. Принцип перевернутой 
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пирамиды. Жесткая новость на телевидении, универсальность законов жанра для разных 

видов СМИ. Особенности мягкого информирования. Виды мягкого лида, 

целесообразность их использования в конкретной ситуации. Задачи мягкого 

информирования. Основное различие мягкой и жесткой новости. 

Особенности жёсткого информирования. Принцип перевёрнутой пирамиды. 

Понятие жёсткого информирования: информационный лид. Структура жёсткой новости-

перевернутая пирамида. Особенности жёсткого информирования. Принцип перевернутой 

пирамиды. Жесткая новость на телевидении, универсальность законов жанра для разных 

видов СМИ. Особенности мягкого информирования. Виды мягкого лида, 

целесообразность их использования в конкретной ситуации. Задачи мягкого 

информирования. Основное различие мягкой и жесткой новости. 

Творческая работа «Жёсткая новость: законы жанра 

Мягкая новость. Особенности мягкого информирования 

Мягкий и жёсткий лид. Выбор журналиста 

Понятие жёсткого информирования: информационный лид. Структура жёсткой новости-

перевернутая пирамида. Особенности жёсткого информирования. Принцип перевернутой 

пирамиды. Жесткая новость на телевидении, универсальность законов жанра для разных 

видов СМИ. Особенности мягкого информирования. Виды мягкого лида, 

целесообразность их использования в конкретной ситуации. Задачи мягкого 

информирования. Основное различие мягкой и жесткой новости. 

Заголовок в публицистическом тексте. «Как корабль назовёшь…» 

Творческая работа «Сочиняем заголовок» 

Делаем новость. Однажды в Дании 

Роль заголовка публицистическом тексте. Виды заголовков. Функции и структура 

жесткого заголовка. Специфика аудитории сайтов информационных агентств. Заголовок и 

подзаголовок: заголовочный комплекс. Заголовок в печатном издании и специфика 

аудитории печатных СМИ. Игровой заголовок. Специфика заголовка цитаты: дословное 

цитирование, цитаты без указания автора, замена слов в цитате. Заголовок-каламбур, 

заголовок-вопрос. Использование заголовки таких языковых средств, как метафора, 

метонимия, аллитерация, смысловой контраст, окказионализмы и другие. Обсуждение 

Презентация творческого проекта. Заявите о себе ярко 

Контрольное занятие. Творческая работа по созданию новости для делового издания с 

имеющимися исходными данными - расшифровками интервью с различными 

собеседниками. Решение творческих задач: анализ и отбор факторов, использование 

прямого и косвенного цитирования. Обсуждение результатов. Сопоставление результатов 

своей работы с образцом - новостным текстом на сайте информационного агентства ТАСС 

Журналистика и СМИ в современном обществе. Лекция. 
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Понятия: виртуальная коммуникация, медийная грамотность, «Ловушки» современной 

журналистики 

Виды деятельности: 

информационные поисковые проекты, предполагающие сбор и анализ информации, 

подготовку и защиту выступления; 

продуктивные, дающие возможность школьникам проявить творческое воображение и 

оригинальность мышления при создании плаката, презентации; 

практико-ориентированные; 

социальное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Формы организации работы: 

обучающие семинары и практические работы; 

лекции, консультации; 

беседы, дискуссии; 

игры, викторины, конкурсы; 

выставка творческих работ. 

Тематическое планирование 10 класс 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

2.4.3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Индивидуальная 

проектная деятельность. Вопросы обществознания» 10 класс  

Планируемые результаты освоения курса «Индивидуальная проектная деятельность. 

Вопросы обществознания» 10 класс 

Личностные результаты: 

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

№ 

раздела 
Название раздела / или раздела и тем 

Количество 

часов 

Из них количество: 

лабор. 

р. 

практ. 

р. 

контр. 

р. 

1 
Основные принципы журналистской 

деятельности  

14 
   

2 Журналистский текст  21    

 Всего 35    

№ 

раздела 
Название раздела / или раздела и тем 

Количество 

часов 

Из них количество: 

лабор. 

р. 

практ. 

р. 

контр. 

р. 

1 
Основные принципы журналистской 

деятельности  

14 
   

2 Журналистский текст  20    

 Всего 34    
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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; 

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; 

Метапредметные результаты: 

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 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 

Выпускник 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; 
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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.); 

Выпускник получит возможность научится 

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. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

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. 

Выпускник получит 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. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Индивидуальная проектная 

деятельность. Вопросы обществознания» 10 класс 

Тема 1. Метод проектов 
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Введение. Особенности проектной и исследовательской деятельности. Основные 

требования к исследованию. Виды индивидуальных проектов. Основные технологические 

подходы. Особенности монопроекта и межпредметного проекта.  

Тема 2. Планирование работы. 

Определение темы проекта/исследования. Этапы работы над проектом/исследованием.  

Методы исследования. Технология составления плана работы. Определение цели, задач 

проекта, методов. Выбор темы индивидуального проекта. Определение целей, задач 

исследования, выдвижение гипотез, определение предмета и объекта изучения и методов. 

Тема 3. Исследовательская деятельность 

Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Работа с 

электронным каталогом библиотеки. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. 

Занятие с системами «антиплагиат». 

Помощь и коррекция в определении темы, целей, задач, гипотезы, предмета и объекта 

исследования исследования. Коррекция плана работы и списка информационных 

источников. 

Тема 4. Обработка результатов 

Тема 5. Итоговый этап 

Виды деятельности: 

информационные поисковые проекты, предполагающие сбор и анализ информации, 

подготовку и защиту выступления; 

исследовательские, нацеливающие учащихся на глубокое изучение проблемы, защиту 

собственных путей ее решения, выдвижение гипотез. 

продуктивные, дающие возможность школьникам проявить творческое воображение и 

оригинальность мышления при создании плаката, презентации; 

практико-ориентированные; 

социальное творчество, проблемно-ценностное общение. 

 

Формы организации работы: 

обучающие семинары и практические работы; 

лекции, консультации; 

беседы, дискуссии; 

игры, викторины, конкурсы, олимпиады; 

выставка творческих работ и обмен опытом проведения учебных исследований со 

сверстниками. 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

раздела 
Название раздела / или раздела и тем 

Количество 

часов 

Из них количество: 

лабор. 

р. 

практ. 

р. 

контр. 

р. 

1 Этап 1. Метод проектов 5    

2 Этап 2. Планирование работы 3    

3 Этап 3. Исследовательская деятельность 15    

4 Этап 4. Обработка результатов 3    

5 Этап 5. Итоговый этап 9    

 Всего 35    
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2.4.4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Страноведение 

Великобритании и Северной Ирландии» 10 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Страноведение 

Великобритании и Северной Ирландии» 10 класс 

Личностные результаты: 

1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и  уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

ответственности и 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 дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

3)формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4)формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,  языкам, ценностям 

народов России и народов мира, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

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

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

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

7)формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  

8)формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и 

правил поведения на дорогах; 

9)формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  
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10)осознание важности 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; 

12)осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

13) стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

14)формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

15)развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

16)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; 

17)готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

18)готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

устойчивых ценностно-смысловых установок, отражающих личностные позиции 

обучающихся, но исключающие конфликтное взаимодействие в контексте диалога 

культур. 

Метапредметные результаты: 

1) целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

2) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

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 адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

7)  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), делать 

выводы; 
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8) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9) смысловое чтение, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 

и роли участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы 

работы; умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, слушать 

партнѐра, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

11) умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

12) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

13) развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

14) развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

15) развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение  

фиксация информации; 

16) осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

1)начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

2)расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изучаемой культурологической тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

3)делать сообщения в рамках изучаемой культурологической тематики;  

4)описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании: 

1)воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников; 

2)воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
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аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/ интервью); 

3)воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/ нужную/необходимую информацию.  

В чтении: 

1)читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно 

с пониманием основного содержания; 

2) читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

3)читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

1) заполнять таблицы, схемы, графики и другие нелинейные тексты; 

2) писать поздравления, личные письма с опорой на образец, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка на основе изученного культурологического материала; 

3) составлять план, тезисы устного или письменного сообщения культурологического 

характера; кратко излагать результаты проектной деятельности в рамках изученного 

культурологического материала. 

Языковая компетенция 

1) применение правил написания слов, изучаемых в рамках освоения учебного предмета 

«Английский язык» и данного курса внеурочной деятельности; 

2) адекватное произношение изучаемых лексических единиц, соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах; 

3) соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

4) распознавание и употребление в речи основных значений изучаемых лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

5) понимание и использование явлений полисемии слов иностранного языка, норм 

лексической сочетаемости; явлений синонимии и антонимии; 

6) распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

7) знание и распознавание признаков грамматических явлений, а также адекватное 

употребление в речи изучаемых грамматических явлений (видовременные формы 

глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты, страдательный залог, сослагательное 

наклонение, артикль, имя существительное, имя прилагательное и степеней сравнения 

прилагательных, местоимение, предлоги и т.д.); 

9) знание основных различий систем английского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

1) знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
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2) распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

3) знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространѐнных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

4) знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

5) представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

6) представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях, образе жизни, быте своей 

страны и стран изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

1) умение сравнивать языковые и культурологические явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений, реплик-клише, реалий; 

2) владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией 

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

разной глубиной понимания содержания); 

3) умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики курса; 

4) готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

5)умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

6) владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка и культуры. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

1) представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

2) достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

3) представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и 

роли родного и английского языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

4) приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные). 

Г. В эстетической сфере: 

1) владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

2) стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском 

языке и средствами английского языка; 
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3) развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения реалий и явлений культуры стран 

изучаемого языка. 

Д. В трудовой сфере: 

1) умение рационально планировать свой учебный труд; 

2) умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

1) стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Содержание курса внеурочной деятельности «Страноведение Великобритании и 

Северной Ирландии» 10 класс 

В данном курсе внеурочной деятельности можно выделить следующие содержательные 

линии:  

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении, письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языки; 

 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве данного 

курса внеурочной деятельности. 

Предметное содержание речи курса внеурочной деятельности «Страноведение 

Великобритании и Северной Ирландии» 

1.Страны, входящие в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

(Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия), их географическое положение. 

2.Национальные символы Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. 

3.Столицы и крупные города Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. 

4.Достопримечательности Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. 

5.Национальные праздники Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. 

6.Национальные традиции Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. 

7. Выдающиеся люди Соединенного Королевства, их вклад в науку и мировую культуру. 

8. Интересные факты о жизни в Соединенном Королевстве. 

 

Формы организации занятий по курсу внеурочной деятельности: виртуальная 

экскурсия, эвристическая беседа, проблемно-ценностная дискуссия, тематический диспут, 

познавательная игра, ролевая игра, викторина, тестирование, защита творческих 

работ/проектов. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

разде

ла 

Название раздела / или раздела и тем Коли -

чество 

часов 

Из них количество 

лабор.р практ.р контр.р 

1. Знакомство с Соединенным Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии 

1    

2. Страны Соединенного Королевства: 

Англия, Шотландия, Уэльс и Северная 

4    
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Ирландия 

3. Национальная символика стран 

Соединенного Королевства 

4    

4. Достопримечательности стран 

Соединенного Королевства 

5    

5. Национальные праздники стран 

Соединенного Королевства 

5    

6. Необычные традиции стран Соединенного 

Королевства 

6    

7. Знаменитые люди Соединенного 

Королевства 

5    

8. Немного обо всем 3    

9. Обобщающее повторение 2    

 Всего  35    

2.4.5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Страноведение США» 10 

класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Страноведение 

США» 10 класс 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

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 спортивнооздоровительной 

деятельностью. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной 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; 
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воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

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; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающим людям: 

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. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружаемому миру, живой 

природе, художественной культуре: 

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, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
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готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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; 
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использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.) 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты  

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник научится: 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

без подготовки вести диалог\полилог в рамках ситуаций официального и неофициального 

общения; 

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

Выпускник научится: 

резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; 

высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 

пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

-строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

детально понимать несложные аудио- и видео тексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики. 
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Чтение 

Выпускник научится: 

читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов; 

использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

определять замысел автора. 

Письмо 

Выпускник научится: 

писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

делать выписки из иноязычного текста; 

выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 

составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Социокультурная компетенция 

Выпускник научится: 

распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

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

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в 

странах изучаемого языка; 

распознавать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

распространенные фразеологизмы/идиомы; 

понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

толерантно относиться к проявлениям иной культуры на основе сформированного 

национального самосознания; 

понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством 

межличностного и межкультурного общения, в том числе для самореализации в 

профессиональной сфере; 

стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком (языками) и к изучению других иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускник научится: 

выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств или 

недостаточного владения ими в процессе получения и приема информации за счет 
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использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, использования неязыковых средств общения (мимики, 

жестов, иллюстраций) и т.д. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Страноведение США» 10 класс 

Знакомство с США. Официальное название, статус, площадь, столица. Географическое 

положение. Крупные города. Национальные символы. Флаг. Герб. Национальные 

эмблемы. 

Вашингтон - политический, экономический, финансовый, культурный центр. 

Политическая система. Конгресс США - Сенат и Палата представителей. Президент США 

и его команда. Верховный Суд США. Билль о правах. Поправки к Конституции. 

Национальные праздники и фестивали. Традиции. Обычаи. Еда. 

Американский образ жизни. Транспорт. Американская семья. Дома. Спорт. Досуг. 

Система образования. Школьное и высшее образование. Великие американские учёные и 

изобретатели. 

Культура США. Театр. Литература. Музыка. Кино. СМИ. 

Виды речевой деятельности/коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь: 

-дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, 

которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога - 

побуждения к действию, диалога - обмена мнениями; умение участвовать в диалоге в 

ситуациях общения в русле выбранного профиля. Объем диалога: 9-10 реплик со стороны 

каждого учащегося. 

Продолжительность диалога 2,5-3 минуты. 

Монологическая речь: 

-дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию в пределах тематики 

старшей ступени. Объем монологического высказывания: 15-20 фраз. Продолжительность 

монолога: 2,5-3 минуты. 

Аудирование: 

-дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание с пониманием 

основного содержания, выборочным пониманием и полным пониманием 
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воспринимаемого на слух текста в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста: 

сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявление, реклама; 

содержание текста должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность; 

- аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащим наряду с изученным некоторое количество 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования: до 2-х минут; 

-аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования: до 1,5 минут; 

-аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на знакомом учащимся языковом 

материале (рассказ, интервью). Время звучания текстов для аудирования: до 1,5 минут. 

Чтение: 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержание: с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным пониманием 

нужной/ запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно'-популярный, публицистический, художественный, 

информационный, прагматический. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, инструкция, меню, проспект, реклама и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения: до 800 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения: 

около 7500 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки, различных приемов смысловой переработки текста (например, выборочного 
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перевода, аннотирования) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения: до 

500 слов. 

Письменная речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

-заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т.д.); 

-писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка. Объем личного письма: 150-160 слов, включая 

адрес; 

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

-писать сочинение с элементами рассуждения. Объем сочинения: 200-250 слов; 

-использовать письменную речь в ходе проектной деятельности; 

-готовить презентации материалов ученических проектов с помощью информационно-

коммуникационных технологий; 

-письменно оформлять результаты ученических исследований (факультативно). 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к новому языковому 

материалу, в том числе к лексике в русле выбранного профиля. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в 

рамках тематики полной средней школы, а также наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, фразеологизмов/идиом, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения значениями знакомых слов, 

новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений (видовременных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения), объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения), 

согласования времен, эмфатических конструкций изучаемого языка, фразовых глаголов. 
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Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного в 

полной средней школе грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении явлений культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии 

англоговорящих стран, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся деятели 

политики, науки и культуры, важнейшие исторические события и памятники). Увеличение 

объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе в русле 

выбранного профиля. Осознание необходимости владения иностранными языками в 

современном мире для самореализации в профессиональной сфере. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста 

по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-

речевого общения, прибегать к иллюстрациям и другим неязыковым средствам 

коммуникации для предупреждения коммуникативных неудач. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари, 

электронные словари и другие информационнокоммуникационные источники, 

ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: извлекать информацию на 

разных уровнях (основную, 

нужную/запрашиваемую, полную и точную) в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных источников на 

иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать ее; фиксировать содержание 

сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома. Владеть 

способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков, в 

том числе в профессиональных целях, а также в целях самообразования и личностного 

роста. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова, 
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семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

использовать выборочный перевод; использовать перевод с иностранного языка на 

русский как профессионально ориентированное умение, действовать в роли посредника в 

межкультурном диалоге. 

Виды деятельности при реализации курса: 

-познавательная деятельность; 

-проблемно-ценностное общение; 

-игровая. 

Формы организации при реализации курса: 

-языковая игра; 

-кроссворд; 

-викторина; 

-конференция; 

-интервью; 

-защита проекта; 

-ролевая игра. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

Раз-

дела 

 
Кол-во 

часов 

Из них количество 

Лаб.р Практ.р 

 

Контр.р 

1. Знакомство с США. Национальные символы. 2    

2. Политическая система США. 5    

3. Национальные праздники и фестивали. 6    

4. Вашингтон. 3    

5. Американский образ жизни. 3    

6. Система образования Америки. 5    

7. Культура США. 10    

8. Обобщающий урок по курсу 1    

 
Всего 35 

   

 

2.4.6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Индивидуальная 

проектная деятельность. История Барнаула» 10-11 классы 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Индивидуальная 

проектная деятельность. История Барнаула» 10-11 классы 

Личностные результаты  
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У выпускника будут сформированы: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

различать способ и результат действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце 

действия. 

 

Познавательные 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 
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записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

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; 
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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. 

Выпускник получит 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. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Индивидуальная проектная 

деятельность. История Барнаула» 10 -11 классы 

 

Этап 1. 

Метод проектов  

Знакомство с историей метода проектов, с проектной технологией (основные требования, 

структура, классификация, методы работы), терминологией, со способами оформления 

проектной деятельности. 

Этап 2. 

Планирование работы  

Выбор темы и целей проекта ( через проблемную ситуацию, беседу, анкетирование и т.д.); 

определение количества участников проекта, состава группы; определение источников 

информации; планирование способов сбора и анализа информации; планирование 

итогового продукта( формы представления результатов): 

отчёт ( устный, письменный, устный с демонстрацией материалов), 

издание сборника, фильма, макета и т.д.; 

установление процедур и критериев оценки процесса работы, результатов; 

распределение обязанностей среди членов команды. 

Этап 3. 

Исследовательская деятельность  

Сбор информации, решение промежуточных задач. 

Основные формы работы: интервью, опросы, наблюдения, изучение литературных 

источников, исторического материала, организация экскурсий, экспериментов. 

Этап 4. 

Обработка результатов  

Анализ информации. Формулировка выводов. Оформление результата 

Этап 5. 

Итоговый этап  

Представление разнообразных форм результата работы; самооценка и оценка со стороны. 
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Виды деятельности: 

информационные поисковые проекты, предполагающие сбор и анализ информации, 

подготовку и защиту выступления; 

исследовательские, нацеливающие учащихся на глубокое изучение проблемы, защиту 

собственных путей ее решения, выдвижение гипотез. 

продуктивные, дающие возможность школьникам проявить творческое воображение и 

оригинальность мышления при создании плаката, презентации; 

практико-ориентированные; 

социальное творчество, проблемно-ценностное общение. 

 

Формы организации работы: 

обучающие семинары и практические работы; 

лекции, консультации; 

беседы, дискуссии; 

игры, викторины, конкурсы, олимпиады; 

выставка творческих работ и обмен опытом проведения учебных исследований со 

сверстниками. 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

разде

ла 

Название раздела / или раздела и тем Количеств

о часов 

Из них количество 

лабор.

р 

практ.

р 

контр.

р 

1. Метод проектов.  5    

2. Планирование работы 3    

3. Исследовательская деятельность 15    

4. Обработка результатов 3    

5. Итоговый этап 9    

 Всего 35    

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

разде

ла 

Название раздела / или раздела и тем Количеств

о часов 

Из них количество 

лабор.

р 

практ.

р 

контр.

р 

1. Метод проектов.  5    

2. Планирование работы 3    

3. Исследовательская деятельность 15    

4. Обработка результатов 3    

5. Итоговый этап 9    

 Всего 35    

 

2.4.7. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Наркопост» 10 – 11 

классы 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Наркопост» 10 - 

11 классы 
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Личностными результатами является формирование:  

основ социальных компетенций;  

признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;  

знание основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий;  

адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

навыков рефлексии.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

формулировать тему урока после предварительного обсуждения;  

критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 

анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач 

сведения;  

аргументировать свою точку зрения.  

Предметными результатами изучения курса является формирование:  

представлений о ценности здоровья и необходимости бережного отношения к нему;  

знаний и навыков, связанных с предупреждением возможного приобщения подростков к 

использованию одурманивающих веществ;  

умения противостоять негативному давлению со стороны окружающих;  

коммуникативных умений (строить свои отношения с окружающими и избегать 

конфликтов);  

умений оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение) и других людей;  

навыки управления своим поведением, эмоциональными состояниями.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Наркопост» 10-11 классы 

Введение. Формирование позитивного настроя на работу 

Я-концепция, потребность в саморазвитии, самореализации и ценностные 

ориентации человека. Характеристика основных единиц самосознания 

Самооценка. Развитие навыков самоанализа, адекватной самооценки 

Я и мои жизненные цели. Умение ставить цели 

Позитивное мышление и эффективное общение со сверстниками. Позитивное 

мышление. Особенности эффективного общения, Особенности общения, виды, навыки 
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Мир человеческих отношений – мир эмоций. Теоретические знания об эмоциях и 

чувствах 

Безопасен ли этот мир? Теоретическая характеристика безопасности. Ощущение 

безопасности.  

Как предупреждать и разрешать конфликты? Понятие конфликта, виды, способы 

урегулирования 

Что такое стресс? Определение стресса, причин стрессовых ситуаций 

Как совладать со стрессом? Изучение техник преодоления стресса 

Основы саморегуляции. Развитие эмоционально-волевой сферы путем формирования 

навыков саморегуляции 

Свобода и ответственность.  

Социальные риски, связанные с ПАВ, и безопасное поведение. Социальные риски 

Употребление ПАВ. Вред употребления наркотических средств и психотропных веществ 

Влияние других. Формирование противостояния негативному влиянию со стороны 

других людей 

Реклама как метод воздействия. Реклама как форма привлечения потребителей ПАВ. 

Пути влияния на восприятие человека, создание мифов о ПАВ 

Как противостоять давлению рекламы в сфере предложения ПАВ Противостояние 

давлению рекламы 

Здоровье как важнейшая социальная ценность. Формирование отношения учащихся к 

здоровью как к важнейшей социальной ценности 

Негативное отношение к употреблению ПАВ: моя личная позиция. Выражение 

личной позиции 

Табак Формирование критического отношения к курению; Привитие навыка отказа от 

сигареты 

Наркотики. Формирование критического отношения к наркотикам 

Алкоголь. Формирования представления о культуре употребления спиртных напитков; 

Формирование навыков, помогающих удержаться от алкоголя 

Формирование представлений о социальной ответственности, правовой культуре, 

административной и уголовной ответственности. Правовая культура. Права и 

обязанности несовершеннолетних, в том числе в сфере ответственности за применение и 

распространение ПАВ. 

Вопросы-ответы. Создание условий самостоятельного формулирования школьниками 

выводов, умозаключений. Систематизирование знаний, полученных в рамках курса. 

Виды деятельности 
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социальное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Формы организации работы: 

обучающие семинары и практические работы; 

лекции, консультации; 

беседы, дискуссии; 

игры, викторины. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

раздела 
Название раздела / или раздела и тем 

Количество 

часов 

Из них количество: 

лабор. 

р. 

практ. 

р. 

контр. 

р. 

1 Введение 1    

2 

Я-концепция, потребность в саморазвитии, 

самореализации и ценностные ориентации 

человека 

2    

3 Самооценка 2    

4 Я и мои жизненные цели 1    

5 
Позитивное мышление и эффективное 

общение со сверстниками 
2    

6 
Мир человеческих отношений – мир 

эмоций 
2    

7 Безопасен ли этот мир? 1    

8 
Как предупреждать и разрешать 

конфликты? 
2    

9 Что такое стресс? 1    

10 Как совладать со стрессом? 2    

11 Основы саморегуляции 2    

12 
Свобода и ответственность. Выбор и 

принятие ответственных решений 
2    

13 
Социальные риски, связанные с ПАВ, и 

безопасное поведение 
1    

14 Употребление ПАВ 2    

15 Влияние других 2    

16 Реклама как метод воздействия 1    

17 
Как противостоять давлению рекламы в 

сфере предложения ПАВ 
1    

18 
Здоровье как важнейшая социальная 

ценность 
1    

19 
Негативное отношение к употреблению 

ПАВ: моя личная позиция 
1    

20 Табак 1    

21 Наркотики 1    

22 Алкоголь 1    

23 

Формирование представлений о 

социальной ответственности, правовой 

культуре, административной и уголовной 

ответственности 

2    

24 Вопросы-ответы 1    

 Всего 35    
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Тематическое планирование 11 класс 

 

2.4.8. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол» 10-11 классы 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Баскетбол» 10-

11 классы 

Личностные результаты: 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

 Регулятивные УУД. 

№ 

раздела 
Название раздела / или раздела и тем 

Количество 

часов 

Из них количество: 

лабор. 

р. 

практ. 

р. 

контр. 

р. 

1 Введение 1    

2 Я и мои жизненные цели 2    

3 
Позитивное мышление и эффективное 

общение со сверстниками 
2    

4 
Мир человеческих отношений – мир 

эмоций 
2    

5 
Как предупреждать и разрешать 

конфликты? 
4    

6 Как совладать со стрессом? 4    

7 Основы саморегуляции 4    

8 
Свобода и ответственность. Выбор и 

принятие ответственных решений 
2    

9 
Социальные риски, связанные с ПАВ, и 

безопасное поведение 
2    

10 Употребление ПАВ 2    

11 Влияние других 2    

12 Табак 1    

13 Наркотики 1    

14 Алкоголь 1    

15 

Формирование представлений о 

социальной ответственности, правовой 

культуре, административной и уголовной 

ответственности 

2    

16 Вопросы-ответы 2    

 Всего 34    



512 
 

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. 

Предметные результаты: 

– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и 

правила его предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в баскетбол. 
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Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение учащихся к собственному здоровью. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Баскетбол» 10 класс 

Перемещения 

Стойка игрока (исходные положения) 

Перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом вперед 

Передачи мяча 

Передача от плеча 

Передача от груди 

Передача из-за головы 

Передача в движении 

Ведение мяча. 

На месте. 

С изменением высоты отскока. 

 Правой и левой рукой поочередно на месте. 

Подбор мяча 

Перехват мяча в нападении, на чужом щите. 

Перехват мяча в защите, на своём щите. 

Перехват мяча 

Перехват мяча при передаче. 

Перехват мяча при ведении. 

Броски мяча в кольцо 

Броски мяча в кольцо в движении 

Броски в кольцо «из под кольца». 

Штрафной бросок. 

Тактические игры 

Индивидуальные тактические действия в нападении и защите 

Групповые тактические действия в нападении и защите 

Двухсторонняя учебная игра 

Виды деятельности при организации курса: 

игровая деятельность; 

спортивно-оздоровительная деятельность; 

проблемно-ценностное общение. 

Формы организации при реализации курса: 

игра; 

соревнование; 

турнир. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

раздела 

Название раздела / или раздела и 

тем 

Количество 

часов 

Из них количество 

лабор.р практ.р контр.р 

1. Ведение мяча 7    

2. Броски мяча в кольцо  7    
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3. Ловля и передачи мяча 6    

4. Учебная игра В процессе 

занятий 
   

5. Тактические действия  5    

6. Игра в мини - баскетбол 2    

7. Двухсторонняя учебная игра 8    

Всего  35    

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Баскетбол» 11 класс 

Ведение мяча. 
На месте. 

С изменением высоты отскока. 

 Правой и левой рукой поочередно на месте. 

Перехват мяча 
Перехват мяча при передаче. 

Перехват мяча при ведении. 

Броски мяча в кольцо 
Броски мяча в кольцо в движении 

Броски в кольцо «из под кольца». 

Штрафной бросок. 

Тактические игры 
Индивидуальные тактические действия в нападении и защите 

Групповые тактические действия в нападении и защите 

Двухсторонняя учебная игра 

Виды деятельности при организации курса: 

игровая деятельность; 

спортивно-оздоровительная деятельность; 

проблемно-ценностное общение. 

Формы организации при реализации курса: 

игра; 

соревнование; 

турнир. 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

раздела 

Название раздела / или раздела и 

тем 

Количество 

часов 

Из них количество 

лабор.р практ.р контр.р 

1. Ведение мяча 6    

2. Перехват мяча 6    

3. Броски мяча в кольцо 8    

4. Учебная игра В процессе 

занятий 
   

5. Индивидуальные тактические 

действия в нападении, защите 

6    

6. Двухсторонняя учебная игра 8    

Всего  34    

 

2.4.9 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волейбол» 10-11 классы 
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Волейбол» 10-11 

классы 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

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 работатьпо предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

3. Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

Предметные результаты: 
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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 курса внеурочной деятельности «Волейбол» 10 класс 

Индивидуальные тактические действия в нападении  

Закрепление техники верхней передачи 

Закрепление техники нижней передачи 

Верхняя прямая подача 

Закрепление техники приёма мяча с подачи 

Физическая подготовка в процессе занятия. Двусторонняя учебная игра 

Виды деятельности при организации курса: 

игровая деятельность; 

спортивно-оздоровительная деятельность; 

проблемно-ценностное общение. 

Формы организации при реализации курса: 

игра; 

соревнование; 

турнир. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

раздела 

Название раздела / или раздела и 

тем 

Количество 

часов 

Из них количество 

лабор.р практ.р контр.р 

1. Индивидуальные тактические 

действия в нападении  

6    

2. Закрепление техники верхней 

передачи 

6    

3. Закрепление техники нижней 

передачи 

6    

4. Верхняя прямая подача 5    

5. Закрепление техники приёма мяча с 

подачи 

5    

 Физическая подготовка в процессе 

занятия.  

В процессе 

занятий 
   

6. Двусторонняя учебная игра 7    

Всего  35    

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Волейбол» 11 класс 
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Индивидуальные тактические действия в нападении  

Закрепление техники верхней передачи 

Закрепление техники нижней передачи 

Верхняя прямая подача 

Закрепление техники приёма мяча с подачи  

Физическая подготовка в процессе занятия. Двусторонняя учебная игра 

Виды деятельности при организации курса: 

игровая деятельность; 

спортивно-оздоровительная деятельность; 

проблемно-ценностное общение. 

Формы организации при реализации курса: 

игра; 

соревнование; 

турнир. 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

раздела 

Название раздела / или раздела и 

тем 

Количество 

часов 

Из них количество 

лабор.р практ.р контр.р 

1. Индивидуальные тактические 

действия в нападении  

6    

2. Закрепление техники верхней 

передачи 

6    

3. Закрепление техники нижней 

передачи 

6    

4. Верхняя прямая подача 5    

5. Закрепление техники приёма мяча с 

подачи 

5    

 Физическая подготовка в процессе 

занятия.  

В процессе 

занятий 
   

6. Двусторонняя учебная игра 6    

Всего  34    

 

2.4.10. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» 10 - 

11 классы 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» 

10 - 11 классы 

Личностные результаты 

 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной физкультурной деятельности; 
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формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

самооценка умственных и физических способностей при физкультурной деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей. 

Метапредметные результаты 

самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или познавательной задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
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организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-физкультурной 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательной и учебой деятельности в решение общих задач коллектива; 

оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательной и учебной деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

соблюдение норм и правил безопасности познавательной и учебной деятельности; 

оценивание своей познавательной деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты 

осознание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» 10 - 11 классы 

Основы знаний. История возникновения баскетбола, волейбола, футбола. Развитие 

спортивных игр. Правила игры в волейбол, баскетбол, футбол. 

Техническая подготовка. 

Овладение техникой передвижений и стоек. Стойка игрока (исходные положения). 

Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами: лицом, 

правым, левым боком вперед. Двойной шаг вперед. Сочетание приемов перемещений. 
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Овладение техникой приема и передачи мяча. 

Овладение техникой ведения мяча. 

Нападающие и штрафные удары, броски мяча. 

Тактическая подготовка. 

Индивидуальные действия: 

Групповые действия в защите и обороне. 

Командные действия в защите и обороне. 

Общефизическая подготовка. 

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, выносливости, 

координационных, скоростно-силовых. 

Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц рук и плечевого 

пояса. Для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и шеи. 

Упражнения с предметами: со скакалками, резиновыми мячами, набивными мячами (1-2 

кг). Из различных исходных положений. Чередование упражнений с руками, ногами - 

различные броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым голеностопными суставами; в 

положении сидя, лежа - поднимание ног с мячом. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. Прыжки: с места в длину, 

вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. Метание теннисного мяча в цель, на 

дальность. 

Подвижные игры: «День и ночь», «Салки без мяча», «Караси и щука», «Волк во рву», 

«Третий лишний», «Удочка», «Круговая эстафета», комбинированные эстафеты. 

Виды деятельности при организации курса: 

игровая деятельность; 

спортивно-оздоровительная деятельность; 

проблемно-ценностное общение. 

Формы организации при реализации курса: 

игра; 

соревнование; 

турнир; 

секция. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

разд

ела 

Название раздела / или раздела и тем 
Количество 

часов 

Из них количество 

лабора 

торных 

практи 

ческих 

контроль 

ных 

1. Баскетбол 12    

2. Волейбол 12    

3. Футбол 11    

 Всего 35    
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Тематическое планирование 11 класс 

№ 

разд

ела 

Название раздела / или раздела и тем 
Количество 

часов 

Из них количество 

лабора 

торных 

практи 

ческих 

контроль 

ных 

1. Баскетбол 12    

2. Волейбол 12    

3. Футбол 10    

 Всего 34    

2.4.11. Рабочая программа курса внеурочной занятости «Математика после уроков» 

10-11 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной занятости «Математика после 

уроков» 10-11 класс 

Личностные результаты 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 способность к интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 

полноценной жизни в обществе. 

Метапредметные результаты 

овладение навыками познавательной, учебно - исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться от 

образца, искать оригинальное решение; 

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; 
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выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности; 

создание психологически комфортной среды в процессе обучения. 

Предметные результаты 

Выпускник научится 

свободно оперировать понятиями: процент, банковский вклад, депозит; 

применять формулу простых процентов; 

применять формулу сложных процентов; 

применять обобщенную формулу сложных процентов; 

решать разные виды задач о банковских процентах: нахождение срока вклада; вычисление 

процентной ставки по вкладу; нахождение суммы вклада; нахождение ежегодной суммы 

пополнения вклада; 

решать разные виды задач о кредитовании: нахождение количества лет выплаты кредита; 

вычисление процентной ставки по кредиту; нахождение суммы кредита; нахождение 

транша; 

владеть понятиями дифференцированные и аннуитетные выплаты кредита заемщиком; 

решать разные виды задач на оптимизацию производства товаров и услуг (минимизации 

расходов или максимизации прибыли). 

Задачи с параметрами 

решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами 

решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами 

знать и уметь применять метод «Оха» при решении алгебраических уравнений с 

параметрами; 

понимать идею уединения параметра и метод «Оха»; 

применять метод областей в рациональных и иррациональных неравенствах с 

параметрами, замену при использовании метода «Оха»; 

сформированность понятийного аппарата по основным темам; знание основных теорем, 

формул и умения их применять; умения находить нестандартные способы решения задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

освоение математики на уровне, необходимом для применения математики в 

профессиональной деятельности и на творческом уровне. 
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Содержание курса внеурочной занятости «Математика после уроков» 10-11 классы 

Задачи с экономическим содержанием 

Простейшие задачи на проценты. Формула простых процентов. Формула сложных 

процентов. Обобщенная формула сложных процентов. 

Задачи о банковских процентах: нахождение срока вклада; вычисление 

процентной ставки по вкладу; нахождение суммы вклада; нахождение ежегодной суммы 

пополнения вклада. 

Задачи о кредитовании: нахождение количества лет выплаты кредита; 

вычисление процентной ставки по кредиту; нахождение суммы кредита; нахождение 

транша. Дифференцированные и аннуитетные выплаты кредита заемщиком. 

Задачи оптимизации производства товаров и услуг (минимизации расходов или 

максимизации прибыли). 

Задачи с параметрами 

Уравнения, системы уравнений с параметрами. Неравенства с параметрами. 

Метод координат (метод «Оха» или горизонтальных сечений) в задачах с параметрами. 

Метод «Оха» при решении рациональных и иррациональных алгебраических уравнений с 

параметрами. Уединение параметра и метод «Оха». Метод областей в рациональных и 

иррациональных неравенствах с параметрами. Замена при использовании метода «Оха». 

Виды деятельности при реализации курса: 

познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; 

проектная деятельность. 

Формы организации при реализации курса: 

олимпиада; 

викторина; 

конференция; 

поисковые и научные исследования; 

интеллектуальный клуб. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

разд

ела 

Название раздела / или раздела и тем 
Количество 

часов 

Из них количество 

лабора 

торных 

практи 

ческих 

контроль

ных 

1 
Задачи с экономическим содержанием 28    

2 Задачи с параметрами 42    

 Всего 70    

Тематическое планирование 11 класс 
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№ 

разд

ела 

Название раздела / или раздела и тем 
Количество 

часов 

Из них количество 

лабора 

торных 

практи 

ческих 

контроль

ных 

1 
Задачи с экономическим содержанием 28    

2 Задачи с параметрами 40    

 Всего 68    

 

2.4.12. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Декоративно-

прикладное искусство и дизайн» 10-11 классы 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Декоративно-

прикладное искусство и дизайн» 10-11 классы 

Личностные результаты 

ответственное отношение к учению; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

первоначальные представления о технологии как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации. 

Метапредметные результаты 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

составлять план и последовательность действий; 

осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
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осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

использовать общие приёмы решения задач; 

применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

осуществлять смысловое чтение; 

создавать, применять и преобразовывать технологические средства, модели и схемы для 

решения задач; 

самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

технологических проблем; 

понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

технологических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности); 

выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

интерпретировать информацию (структурировать, презентовать полученную 

информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 
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взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные результаты 

умение рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека; 

умение различать предметы рукотворного мира; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять порядок на рабочем 

месте во время работы и убирать рабочее места по окончанию работы); 

использовать приобретенные знания; 

анализировать изделие (под руководством учителя), определять его назначение; 

организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под руководством 

учителя); 

понимать приемы безопасного использования ручных инструментов; 

экономно размечать материалы по шаблону, через копирку, кальку; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки; 

анализировать устройство изделия, определять его назначение; 

выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и инструкцию учителя, 

создавать самим схемы и изделия; 

конструировать и моделировать несложные технические объекты и учебные предметы; 

бережно относиться к природе как источнику сырья; 

работать по образцу, по мере накопления знаний и умений заниматься творческой 

деятельностью, создавать творческие работы по собственному замыслу, самостоятельно 

выбирая материал, способы, прогнозируя результат; 

выполнять технологический процесс изготовления изделия с опорой на рисунок, схему 

(под руководством учителя); 

анализировать устройство изделия, определять его назначение и изготавливать (под 

руководством учителя); 

работать в коллективе. 
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Содержание курса курса внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное искусство и 

дизайн» 10-11 классы 

В первом разделе - «Искусство витража» раскрывается содержание следующих понятий: 

правила безопасной работы с инструментами, учащиеся знакомятся с содержанием курса, 

творческого объединения «Декоративноприкладное искусство и дизайн», с работами 

детей, выявляют имеющиеся умения по работе в данных направлениях. Рассматривают 

материал, необходимый для выполнения витражей. Знакомятся с историей возникновения 

искусства витража, его видами. Выполняют работы в технике аппликации из цветной 

бумаги и картона на клейкой основе, витраж из цветной плёнки или прозрачной бумаги, 

витраж на стекле. 

Во втором разделе «Декупаж-оригинальный декор» учащиеся знакомятся с методами 

работы в технике «декупаж». Изучают виды современного декупажа и практику их 

использования. Выполняют работы по декорированию сувениров и предметов быта. 

Принимают участие в соответствии с календарно-тематическим планированием в 

поздравительных акциях, выставках, творческих конкурсах. 

Третий раздел «Мозаичный калейдоскоп» включает в себя знакомство учащихся с 

методами работы в технике «мозаика», видами мозаики. Выполняют работы по 

изготовлению аппликационной мозаики из цветной бумаги. 

Четвёртый раздел «История и дизайн костюма» учащиеся знакомятся с историей дизайна. 

Для учащихся 11 классов на тему «Костюмы Средневековья выделяется 1 час вместо 2 

часов в остальных классах. Дизайн, имеет свои внутренние жанры, области. 

Существующая экспансия дизайна является естественным процессом. В программе 

отражены основные исторические события, сформировавшие понятие современного 

дизайна одежды, а также определена текущая роль и значимость профессии дизайнер 

одежды. 

Виды деятельности при реализации курса: 

досугово-развлекательная деятельность; 

художественное творчество; 

проблемно-ценностное общение. 

Формы организации при реализации курса: 

творческая мастерская 

культпоход в музей; 

выставка; 

благотворительная акция. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

разд

ела 

Название раздела / или раздела и тем 
Количество 

часов 

Из них количество 

лабора 

торных 

практи 

ческих 

контроль

ных 

1. Искусство витража 5    

2. Декупаж - оригинальный декор 5    

3. Мозаичный калейдоскоп 7    
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4. История и дизайн костюма 18    

 Всего 35    

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

разд

ела 

Название раздела / или раздела и тем 
Количество 

часов 

Из них количество 

Лаб.р Практ.р 

 

Контр.р 

1. Искусство витража 5    

2. Декупаж - оригинальный декор 5    

3. Мозаичный калейдоскоп 7    

4. История и дизайн костюма 17    

 Всего 34    

2.4.13. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Язык театра» 10 - 11 

классы 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Язык театра» 10 - 11 

классы 

Личностные результаты 

У выпускников будут сформированы: 

потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания, заучивания и постановки произведений художественной литературы; 

осознание значимости занятий театральным искусством для личностного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

 понимать и принимать творческую задачу, сформулированную учителем; 

планировать свои действия на отдельных этапах работы над постановкой; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 



529 
 

понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности при создании сценария, чтении по 

ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

слушать собеседника; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить 

к общему решению; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

выразительному чтению; 

самостоятельной интерпретации художественного текста; 

владению голосом, использованию его природных особенностей; 

видам театрального искусства, основам актёрского мастерства. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Язык театра» 10 - 11 классы 

Выбор литературного материала для сценического чтения (постановки) 

Во время работы с текстом предлагается чтение по ролям, учитель читает сам, стараясь 

заинтересовать учеников литературным материалом. Выясняются проблемы, которым 

обращается автор, актуальность или неактуальность этих проблем для сегодняшнего дня. 

Важно предложить ученикам самостоятельный поиск информации биографического 

плана; опыт показывает, что интерес к личности автора - гарантия будущего интереса к 

его творчеству. Уместны элементы научно-исследовательской деятельности, например, 

индивидуальная работа с образами-символами. Во время индивидуальной работы с 

выбранным персонажем можно предложить ученикам вопросы, задания: 

 каким вы представляете этого героя? черты внешности; 

 перечислите основные, на ваш взгляд, черты характера; как они связаны с поступками; 
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 какую роль герой (персонаж) в развитии конфликта; 

определите кульминацию роли и обоснуйте свой выбор 

 какие чувства необходимо передать актёру во время исполнения роли; 

в чём заключается сложность этого образа? 

Распределение ролей - наиболее трудный с психологической точки зрения этап, ведь всем 

хочется играть Чацких и Паратовых, а не Молчалиных.. .Многое зависит от умения 

учителя объяснить важность каждого персонажа и внушить ученикам уверенность в том, 

что они справятся с творческой задачей. Опыт показывает, что ученики самостоятельно 

выбирают второстепенных и третьестепенных персонажей, оценив прелесть самой игры, 

перевоплощения. 

Создание сценария 

Особенностью нашего подхода в выборе сцен стало обращения к разным текстам одного 

автора, а не постановка целого драматургического произведения. Такой подход не 

предусмотрен традицией школьного театра, зато позволяет выйти на сцену большому 

количеству участников (в прошлом году - 31). Так что все (или почти все) желающие 

находят роли для себя. Сцены можно выстроить и по принципу хронологии, и по другим 

принципам (темы или проблемы, по ассоциативному принципу) - здесь всё зависит от 

коллективного творчества. 

Культура сценической речи 

Знакомство с другой интерпретацией «нашего» материала. Смотрим спектакль или 

художественный фильм, слушаем профессиональное чтение стихотворений; обсуждаем 

режиссёрские находки, игру актёров, особенности музыкального сопровождения, 

освещения и т.д. Дети учатся анализировать, видеть талантливые решения, воспринимать 

и сопереживать. 

Репетиционный процесс 

Во время репетиций учитывается график работы каждого участника. Индивидуальная 

работа, групповая работа, массовые сцены. Выбираются сцены, которые требуют 

доработки, нуждаются в творческой помощи коллектива, или сцены, в которых актёры 

чувствуют себя неуверенно, сомневаются в чём-либо, и организуется «общественный 

просмотр» с целью коррекции накануне выступления. Подросткам очень важно услышать 

мнение ровесников, и единственная фраза «у тебя классно получается» может решить 

многое. Периодически отдавая роль «судьи» ученикам, педагог расширяет сферу их 

самостоятельности и получает объективную оценку своей деятельности: чему научились 

его воспитанники реально, а не по его представлениям. 

Декорации, костюмы, музыкальное сопровождение 

На сцене, как и в художественном произведении, нет ничего случайного, поэтому каждая 

деталь, предмет декора должны нести смысловую нагрузку. Декорации готовим сами, 

сами подбираем костюмы, накануне выступления оформляем сцену. Важно участие 

учеников с художественным и музыкальным образованием. Это опыт совместного 
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художественного и музыкального творчества. До выступления сохраняется некая тайна: 

участники увидят многие сцены впервые. 

Выступление 

Самый эмоциональный, запоминающийся этап работы. Всё подчинено оному порыву: 

выступить как можно лучше. Это особое состояние коллектива, бесценный опыт 

совместного переживания. Руководителю важно поддержать каждого: успокоить, сказать 

комплимент, не нарушив уникальную атмосферу грубым замечанием или неуместной 

критикой. Актёры становятся зрителями и снова актёрами. Очень важно, чтобы ученики 

видели сцены, в которых не участвуют сами. 

Рефлексия 

Этап критического разбора выступления. Можно провести анкету (Понравилось ли тебе 

участие в постановке? Чему ты научился в ходе занятий? Доволен ли своим вкладом в 

общее дело? Если нет, то почему? Планируешь ли продолжить занятия в рамках курса?..) 

Можно собрать отзывы о спектакле (литературном вечере). Разбор предполагает и 

просмотр видео и фотоматериалов. Можно сделать презентацию или фильм. 

Виды деятельности при реализации курса: 

познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; 

игровая. 

Формы организации при реализации курса: 

языковая игра; 

конференция; 

интервью; 

спектакль; 

ролевая игра. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

разд

ела 

Название раздела / или раздела и тем 
Количество 

часов 

Из них количество 

лабора 

торных 

практи 

ческих 

контроль

ных 

1. Выбор литературного материала для 

сценического чтения (постановки) 

3    

2. Создание сценария 2    

3. Культура сценической речи 4    

4. Репетиционный процесс 20    

5. Декорации, костюмы, музыкальное 

сопровождение 
2    

6. Выступление 1    

7. Рефлексия 3    

 Всего 35    
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Тематическое планирование 11 класс 

№ 

Раз-

дела 

Название раздела / или раздела и тем 
Количество 

часов 

Из них количество 

Лаб.р Практ.р 

 

Контр.р 

1. Выбор литературного материала для 

сценического чтения (постановки) 

3    

2. Создание сценария 2    

3. Культура сценической речи 4    

4. Репетиционный процесс 20    

5. Декорации, костюмы, музыкальное 

сопровождение 
2    

6. Выступление 1    

7. Рефлексия 2    

 Всего 34    

 

2.4.14. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Трудности орфографии и 

пунктуации» 10-11 класс  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Трудности 

орфографии и пунктуации» 10-11 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): 
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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 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: 
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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, 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- направлен-ной 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. 
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 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 модель-но-

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 



536 
 

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 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 

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; 

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. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Трудности орфографии и пунктуации» 10-

11 классы 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение. Простое предложение 

Особенности связи слов в словосочетаниях. Правильное употребление словосочетаний. 

Типы словосочетаний и виды связи в них. Предложение как речевое высказывание. 

Односоставное и двусоставное предложения. Инверсия в текстах разных стилей. Простое 

осложненное предложение. Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания 
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при однородных членах предложения. Обособленные члены предложения. Обособленные 

члены предложения в текстах разных стилей и типов речи. Уточняющие члены 

предложения. 

Прямая речь. Диалог. Цитата 

Синтаксические конструкции с чужой речью. Прямая и косвенная речь. Способы 

оформления прямой речи на письме. Способы оформления диалога. Различные способы 

цитирования. 

Сложное предложение 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных 

сложных предложений в художественном тексте. Сложносочиненные предложения. 

Использование сложносочиненных предложений в художественном тексте. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных 

предложений в художественном тексте. Сложные синтаксические конструкции и знаки 

препинания в них. 

Текст и его особенности 

Текст и его признаки. Развитие мысли в тексте. Виды связи предложений. Стили и типы 

речи. Стилевые особенности текстов. Текст и его анализ. Чтение и изложение (подробное 

и сжатое). Создание текста и его редактирование. 

Виды деятельности при реализации курса: 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 проектная деятельность. 

Формы организации при реализации курса: 

 этическая беседа; 

 дискуссия; 

 олимпиада; 

 викторина. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

разд

ела 

Название раздела / или раздела и тем 
Количество 

часов 

Из них количество 

лабора 

торных 

практи 

ческих 

контроль

ных 

1. Синтаксис и пунктуация 9    

2. Прямая речь. Диалог. Цитата 4    

3. Сложное предложение 10    

4. Текст и его особенности 12    

 Всего 35    

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ Название раздела / или раздела и тем Количество Из них количество 



538 
 

разд

ела 

часов лабора 

торных 

практи 

ческих 

контроль

ных 

1. Синтаксис и пунктуация 9    

2. Прямая речь. Диалог. Цитата 4    

3. Сложное предложение 9    

4. Текст и его особенности 12    

 Всего 34    

2.4.15. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Краеведение» 10-11 

классы 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Краеведение» 10-11 

классы 

Личностные результаты 

Выпускник научится: 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; адекватно воспринимать 

оценку учителя; строить речевое высказывание в устной форме;  

осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощь учителя; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные: 

Выпускник научится 

включаться в творческую деятельность под руководством учителя;  

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности;  

проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области краеведения; 

 контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению истории семьи, истории родного общества, а также их результатов на основе 

выработанных критериев;  

применение приемов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 

восстановления и активизации. 

Познавательные 
Выпускник научится 
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работать с архивными документами и материалами, музейными экспонатами и 

документами, через фотосессии по историческим и современным местам села, через 

практические занятия; опыт охраны 

памятников истории и культуры; опыт общения с представителями других поколений, с 

участниками и очевидцами Великой Отечественной войны; опыт волонтёрской 

деятельности; опыт организации совместной деятельности с другими детьми и работы в 

группе.  

Коммуникативные 

умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками при подготовке учебных проектов, проведении исследований; 

работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и позиций в 

совместной деятельности, находить определение решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов сторон; 

умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

(обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять результаты 

учебных проектов; 

умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 

учебных и практических задач курса «Краеведение». 

Предметные результаты 

понимание основных принципов исторического развития общества в родном городе и 

крае: представление о роли известных людей в обществе, о причинах и последствиях 

происходящих событий, о роли государства в формировании исторического положения 

родного края; 

использование приемов работы с простой статистической информацией, ее осмысление, 

проведение простых расчетов для определения социальных колебаний в обществе; 

расширение кругозора в области истории родного края и активизация познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Краеведение» 10-11 классы 

Введение в курс «Краеведение» 

Цели и задачи курса “Краеведение”: знакомство с общей структурой курса, его 

содержанием, формами и видами работ. Обсуждение тем коллективных и 

самостоятельных работ, форм предоставления материалов и критерии их оценивания. 

Обзор литературы. Географическое положение города Барнаула, его географические 

координаты. 

Практическая работа: изучение особенностей географического положения города 

Барнаула, Алтайского края и его влияние на природу, и хозяйственную деятельность 

населения. 



540 
 

История школы 

История существования школы.  

Моя малая родина – город Барнаул 

Понятие о геральдике. Геральдика города Барнаула, Алтайского края. 

Изучение происхождения названий города, улиц города Барнаула, рек, озер, отдельных 

территорий. Барнаульские церкви, как памятники истории и культуры. Изучение по 

различным источникам информации православных святынь своего города, района, округа. 

Наши земляки и их достижения 

Известные барнаульцы XVIII века, известные барнаульцы XIX века, известные 

барнаульцы XX века, известные барнаульцы начала XXI века. 

Моя семья. Моя родословная. 

Моя семья. Происхождение имени, фамилии. Родственные отношения. 

Составление родословной. Семейный альбом – летопись семьи. История семьи в истории 

страны. Семейные праздники и традиции. 

Военные события 

Алтайский край и Великая Отечественная война. Барнаул и Великая Отечественная война. 

Война в памяти народной. Практическая работа по сбору воспоминаний. Великая 

Отечественная война и моя семья. Практическая работа «Составление плаката Памяти». 

Краеведческая игра «Мой край». 

Виды деятельности при реализации курса: 

познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; 

игровая деятельность. 

Формы организации при реализации курса: 

викторина; 

диспут; 

конференция; 

поисковые и научные исследования; 

круглый стол. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

разд

ела 

Название раздела / или раздела и тем 
Количество 

часов 

Из них количество 

лабора 

торных 

практи 

ческих 

контроль

ных 

1. Введение в курс «Краеведение» 1    

2. История школы 2    

3. Моя малая родина – город Барнаул 10    

4. Наши земляки и их достижения 8    

5. Моя семья. Моя родословная. 8    
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6. Военные события 6    

 Всего 35    

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

разд

ела 

Название раздела / или раздела и тем 
Количество 

часов 

Из них количество 

лабора 

торных 

практи 

ческих 

контроль

ных 

1. Моя малая родина – город Барнаул 10    

2. Наши земляки и их достижения 8    

3. Моя семья. Моя родословная. 8    

4. Военные события 6    

5. Обобщение знаний 2    

 Всего 34    

2.4.16. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Сложные вопросы 

физики» 11 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Сложные вопросы 

физики» 11 класс 

Личностные результаты 

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 обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 

деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

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; 

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; 
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принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения; 

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; 

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; 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 
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выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 
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распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

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

деятельности людей; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

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

избыточной информацией; 

объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Сложные вопросы физики» 11 класс 

Введение. 



545 
 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Этапы решения. Работа с 

текстом. Анализ физических явлений, формулировка идеи решения. 

Основные математические формулы. Формулы алгебры и геометрии. Тригонометрические 

соотношения. Элементы векторной алгебры. 

Классификация физических задач. 

Характер и метод исследования в физических задачах. Виды задач по способу решения и 

содержанию. Виды задач по степени трудности 

Приемы решения физических задач 

Аналитический, синтетический и аналитико-синтетический приемы решения задач: 

краткая характеристика приемов, примеры применения для решения задач по механике, 

электродинамике и молекулярной физике. 

Способы решения физических задач 

Арифметический и алгебраический способы решения задач. 

Геометрический способ решения количественных задач на применение законов Ньютона, 

принцип суперпозиции электрических полей и законов геометрической оптики. 

Графический способ в решении количественных задач кинематики, динамики и 

молекулярной физики. 

Методы решения физических задач 

Координатный метод в применении к задачам по кинематике, динамике, статике. 

Метод решения механических задач переходом в систему отсчета, связанную с одним из 

движущихся тел. 

Метод составления системы уравнений в задачах механики и молекулярной физики. 

Метод отрицательных масс и задачи на определение положения центра масс фигуры. 

Метод индукции в решении механических задач и задач на изопроцессы. 

Методы расчета резисторных схем постоянного тока. 

Векторный метод решения задач по механике, электродинамике. 

Задачи по оптике и метод зеркальных изображений. 

Экспериментальный метод решения задач по механике и электродинамики. 

Методика решения и примеры задач межпредметного содержания. 

Виды деятельности при реализации курса: 

познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; 

проектная деятельность. 

Формы организации при реализации курса: 

олимпиада; 

викторина; 

диспут; 

конференция; 

поисковые и научные исследования; 

круглый стол. 

Тематическое планирование 11 класс 
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№ 

разд

ела 

Название раздела / или раздела и тем 
Количество 

часов 

Из них количество 

лабора 

торных 

практи 

ческих 

контроль

ных 

1. Введение. 2    

2. Классификация задач. 3    

3. Приемы решения физических задач 3    

4. Способы решения физических задач 3    

5. Методы решения задач по физике 23    

 Всего 34    

 

2.4.17. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Сложные вопросы 

химии» 11 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Сложные вопросы 

химии» 11 класс 

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 критериев успешности; сформированность готовности следовать 

нормам природо- и здоровьесберегающего поведения; сформированность прочных 

навыков, направленных на саморазвитие через самообразование. 

Метапредметные результаты 

сформированность умения ставит цели и новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; овладение приёмами самостоятельного планирования путей достижения 

цели, умения выбирать 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; 

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 учебное сотрудничество и совместную деятельность, работать 

индивидуально с учётом общих интересов; сформированность умения осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачами коммуникации; высокий 

уровень компетентности в области использования ИКТ; сформированность 

экологического мышления; 
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 сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике знания, полученные при изучении предмета.  

Предметные результаты 

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 

проведённых 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 вещества и реакции по разным признакам; 

сформированность умения описывать и различать изученные классы 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 разных источников;  

сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; сформированность умения анализировать и оценивать 

последствия производственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой 

веществ; овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и 

проектной 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. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Сложные вопросы химии» 11 класс 

Общие принципы решения расчетных и экспериментальных задач. 

Две стороны химической задачи. Анализ задачи, выделение химической и математической 

частей, способы задания условий: неполные, лишние и неопределенные математические 

данные задачи. Алгоритмы решения задач. Алгоритмы решения экспериментальных задач 

при изучении органических и неорганических соединений 

Химический элемент. 



548 
 

Формы существования химических элементов. Строение электронных оболочек атомов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Расчетные задачи. Химические формулы и расчеты по ним. Задачи на нахождение 

химической формулы вещества. Количество вещества. Число Авогадро. Вещество 

Классификация неорганических веществ. Химические свойства неорганических веществ 

различных классов. Взаимосвязь неорганических веществ. Основные положения и 

направления развития теории химического строения органических веществ 

А.М.Бутлерова. 

Многообразие органических веществ. Химические свойства органических соединений. 

Взаимосвязь органических веществ Практические работы. Химические свойства оксидов, 

оснований, кислот и солей. 

Получение и свойства этилена. Качественные реакции на спирты, альдегиды, карбоновые 

кислоты, жиры. Распознавание углеводов. Качественные реакции на белки. 

Расчетные задачи по темам: «Неорганические вещества», «Органические вещества». 

Химическая кинетика различных типов химических реакций. Тепловые эффекты 

химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Энергия 

активации. Обратимые и необратимые химические реакции. Принцип ЛеШателье. Метод 

полуреакций в окислительно восстановительных реакциях. 

Практические работы. Условия протекания химических реакций. Обратимый гидролиз 

хлорида алюминия. Необратимый гидролиз карбида кальция. Расчетные задачи. Расчеты 

теплового эффекта реакции. Расчеты по термохимическим уравнениям. Расчеты, 

связанные с понятиями «энтропия», «энтальпия» и «энергия Гиббса». 

Расчеты, связанные с количественным составом растворов: вычисления процентной, 

молярной концентрации раствора. Расчетные задачи на вычисление скорости химической 

реакции». 

Познание и применение веществ и химических реакций. Правила работы в лаборатории. 

Методы исследования объектов. Качественные реакции неорганических и органических 

веществ. Практическая работа. Качественные реакции органических и неорганических 

соединений Расчетные задачи. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). Расчеты: массы (объема, 

количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества. Задачи на определение выхода 

продукта реакции. Задачи на определение количественного состава смеси. 

Виды деятельности при реализации курса: 

познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; 

игровая деятельность. 

Формы организации при реализации курса: 

олимпиада; 

викторина; 
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экскурсия; 

конференция; 

круглый стол. 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

разд

ела 

Название раздела / или раздела и тем 
Количество 

часов 

Из них количество 

лабора 

торных 

практи 

ческих 

контроль

ных 

1. Общие принципы решения расчетных и 

экспериментальных задач. 

3    

2. Химический элемент 3    

3. Вещество 12    

4. 
Химическая кинетика различных типов 

химических реакций 

7    

5. Познание и применение веществ и 

химических реакций 

9    

 Всего 34    

 

2.5. Рабочая программа воспитания 
 

 Программа воспитания МБОУ «Лицей № 86» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее - ФГОС) общего образования. 

 Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физического воспитания, достижение результатов освоения обучающимися 

образовательной программы основного общего образования.  

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса;  

-  цель и задачи воспитания обучающихся; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Данная программа предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем 
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гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы имеет право принимать участие Совет учащихся, Совет Учреждения. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МБОУ «Лицей № 86» и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией. 

 Рабочая программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

В МБОУ «Лицей № 86» г.Барнаула обучается 523 обучающихся:  25% - дети из неполных 

семей, 7% - из многодетных семей, 10% из малообеспеченных семей, 0,5% - инвалиды, 1% 

- опекаемые, 2% из семей, находящихся в социально-опасном положении или требующие 

особого внимания.  

        Процесс воспитания в МБОУ «Лицей № 86» основывается на следующих принципах: 

1) Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении его в образовательной организации; 

2) Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

3) Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

4) Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а 

воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

5) Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых наци-

ональных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как 

условия его эффективности; 

6) Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т.д;. 
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7) Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и са-

мовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование 

жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско- 

патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопо-

ставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Лицей № 86»  являются следующие: 

8) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

9) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

10) в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

организатора); 

11) в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

12) педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

13) ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Воспитывающее пространство школы представляет собой систему, которая позволяет 

достичь собственной цели каждому участнику образовательного процесса – ученику,  

учителю, родителю, социальным партнерам, администратору. Воспитывающее 

пространство представляет собой  циклическую  систему мероприятий , ключевых 

творческих  дел (КТД).  Это: 

КТД «Мой город. Моя безопасность» 

КТД «Здоровый образ жизни» 

КТД «Человек и общество» 

КТД «Моё Отечество» 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный 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, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого, общей  целью воспитания в МБОУ «Лицей № 86» является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его 
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личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и 

обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении 

поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

14) поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, 

15) реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, под-

держивать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

16) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, 

проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

17) инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 

(РДШ); 

18)   вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

19)  организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

20) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление кол-

лективных ценностей школьного сообщества; 

21) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 

имиджа и престижа Школы; 

22) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными пред-

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соот-

ветствующие трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять пер-

востепенное, но не единственное внимание: 

 В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий  для: 

 приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел; 

 жизненного самоопределения, выбора 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.  Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной 

жизни; 

 опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений 

и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций 
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самоуправления; 

 опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 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. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих 

дел (КТД), объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих 

делах и мероприятиях принимают участие все школьники. 

Коллективные творческие дела – это не «воспитательные мероприятия» в привычном виде: 

сущность и воспитательные возможности КТД неизмеримо глубже и богаче. Каждое 

коллективное творческое дело есть проявление практической заботы школьников и 

педагогов об улучшении окружающей и своей жизни.  

Коллективное творческое планирование, коллективные творческие дела – познавательные, 

трудовые, организаторские, спортивные – это то, что делает общую жизнь старших и 

младших школьников полнокровной.  Здесь и забота о своем коллективе, и друг о друге, и 

об окружающих людях, и о далеких друзьях.  Поэтому это дело, жизненно важное, 

общественно необходимое дело.  
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Оно – коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается 

совместно школьниками и педагогами – как младшими, так и старшими. 

Оно - творческое, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается 

каждый раз в новом варианте, в результате поиска лучших способов, средств решения 

определенных жизненно важных задач.  

Весь учебный год разбит на 4 главных коллективных творческих дела (КТД).  

1 четверть – КТД «Мой город. Безопасность»; 

2 четверть -  КТД «Здоровый образ жизни»; 

3 четверть – КТД «Человек и общество»; 

4 четверть – КТД «Моё Отечество» 

Через коллективную творческую деятельность происходит развитие коллективистских 

основ жизни, самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, активного 

гражданского отношения к другим людям, миру.   

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые школь-

никами и педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на пре-

образование окружающего социума 

проект «Чистые родники Алтая» - проведение в онлайн формате интернет 

анкетирования об осведомленности барнаульцев о качестве воды Свято-

Никольского родника в городской черте города Барнаула. Организация очистки 

прилегающей территории к роднику.  Участие в эколого-просветительском проекте 

Алтайского краевого отделения  Российского географического общества «Я – 

географ». 

 городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления; 

          Профильная смена «Одаренные дети» 

дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 

обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы и города;  

Правовые встречи; 

Встречи с депутами Барнаульской городской Думы 

«Классные встречи» в рамках проекта РДШ, встречи с интересными людьми; 

Межшкольная игра «Правовая регата»  

конкурс «Я – лидер» 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с роди-

телями учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые от-

крывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: 

акция «Здоровая семья – здоровый город» 

акция «Подарите весну» - акция способствует выработке уважительного 

отношения к женщине. Вожатые с подшефными организуют изготовление открыток и 
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вручение их на территории школы, в микрорайоне школы в учреждениях, среди 

жительниц на улицах города. 

«Открытка ветерану»- акция направлена на уважительное отношение к ветеранам. 

В ходе акции вожатые проводят тематические классные часы, изготавливают совместно с 

подшефными открытки и вручают их ветеранам на школьных мероприятиях, на краевом 

митинге по возложению цветов у Мемориала Славы. 

«Письмо ветерану»- акция способствует через письмо – обращение  к ветеранам, 

развитию уважительного отношения в победителям, осознанию их подвига, развивает 

умение правильно обращаться к пожилым людям. 

Вожатые организуют разъяснительную работу с младшими школьниками, помогают в 

оформлении писем. Письма вручаются вожатыми и младшими школьниками  ветеранам на 

школьных мероприятиях в честь Дня Победы.  

 участие в мероприятия города и края; 

участие во Всеросийских акциях:  

акция «Бессмертный полк»; 

митинг по возложению цветов у Мемориала Славы» 

пробег «Кольцо Победы». 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, 

региона, России, в которых участвуют все классы школы 

День знаний 

День учителя ( в формате праздничного концерта с участием детей,  родителей, 

выпускников;  в формате спортивно- развлекательной программы «Вперёд, учительство!» 

День матери ( в формате праздничной программы;  

День народного единства (в формате фестиваля национальных культур). 

Фестиваль национальных культур с ежегодно сменяющейся тематикой. 

Открытие снежного городка 

Новогодние мероприятия 

Семейный праздник «Папа, мама, я – счастливая семья» 

«К нам шагает Новый год», «Где-то между 23 февраля и 8 марта», «Пою моё Отечество»  

День защиты детей 

ВСИ «Зарница» 

Дни Здоровья 

Туристический слёт. 

Профильная смена «Юный исследователь» 

 торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-

патриотическим воспитанием; 

 Посвящение в первоклассники торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего первого социального статуса – школьника. Организуется в 

сотрудничестве первых и выпускных классов школы, вожатых первоклассников. 

Позволяет ребенку ощутить радость от принадлежности к школьному сообществу, 



556 
 

получить опыт публичного выступления перед большой и лишь немного знакомой 

аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех 

ребенка – на настроение всего класса. ДПО юных вожатых являются главными 

организаторами этого события, готовят творческие отчёты о деятельности отрядов в 

течение первой четверти с подшефными. Первоклассники из рук вожатых получают 

значок с эмблемой школы. 

 Принятие в состав РДШ - торжественная церемония, символизирующая вхождение 

ребёнка в состав Российского движения школьников. В торжественной обстановке 

(звучание гимна РФ, внесение флага РДШ) ученики вторых классов  произносят клятву 

члена РДШ. Актив РДШ школы передаёт значки с эмблемой РДШ и повязывает галстук. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела; 

 участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение 

класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 

самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

- работу с классным коллективом; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 

- работу с родителями учащихся или их законными представителями 
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Работа с классным коллективом: 

 инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

 сопровождение актива юных вожатых класса  и всех обучающихся класса в 

рамках «Наставничества»,  оказание необходимой помощи детям в подготовке и 

проведении дел, их анализе, составлении портфолио отряда вожатых; 

 инициирование и поддержка обучающихся в участии в конкурсах различного 

уровня, в том числе в проектах и конкурсах РДШ; 

 поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

 организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, 

их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (ин-

теллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, проф-

ориентационной и др. направленности), позволяющие: 

  вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, 

  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 об-

щения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

проведение классные часов и часов общения в рамках реализации программы по 

формированию навыков жизнестойкости обучающихся; 

реализация курса «Маршруты личностного роста» для учащихся 5-11 классов (в 

рамках ведения внеурочной деятельности); 

 сплочение коллектива класса через: 

 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие само- 

управленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навы-

ков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями; 

  празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подго-

товленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши и т.д.; 

  регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучаю-

щимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 
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Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально созда-

ваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным про-

блемам; 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 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в обще-

ственном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

 мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

 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. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями предмет- 

никами, 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 внутри классных 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. 

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; 
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 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 организация школы ответственного родительства, с целью просвещения 

родителей по вопросам воспитания несовершеннолетних детей; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 привлечение членов семей школьников к участию в школьных ключевых делах, 

акциях, проектах;  

 мотивация и сопровождение семей при участии в проектах «Портфолио семьи», 

«Портфолио ребенка» 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществ-

ляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку 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 про-

исходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим 

людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 
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на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного 

мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его 

истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и 

спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение 

к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и ува-

жительного отношения к физическому труду, формирование у них навыков самооб-

служивающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на рас-

крытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

4.Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 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; воспитательный потенциал урока- в личности учителя. 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; в начале учебного года обучающиеся и 

родители знакомятся с документами «Права и обязанности обучающихся», «Правила 

внутреннего распорядка обучающихся»;  

 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, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
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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; 

 организация и проведение уроков с использованием материала, ориентированного на 

формирование навыков жизнестойкости обучающихся (самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации, коммуникативная и социальная 

компетентность); 

 обеспечение успешной адаптации обучающихся первых классов,  школьников при 

переходе с одного уровня образования на другой; 

 организация шефства, наставничества 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. 

5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою дея-

тельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровож-

дение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического 

самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ «Лицей № 86»  осуществляется следующим 

образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

Сбор Совета учащихся – 1 раз в четверть; 

 через деятельность выборного Совета актива РДШ, в который входят по 1 

представителю от 5-11 классов по четырём направлениям РДШ – информационно- 

медийное, военно- патриотическое, личностное развитие, направление «Гражданская 

активность». Каждое направление возглавляет лидер, выбранный представителями 

направлений РДШ от классов в ходе прямого голосования.  

Сбор Совет актива РДШ - в начале и конце каждой четверти. Сбор советов по 

направлениям РДШ в преддверии ключевых дел, событий; 
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 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

Сбор в начале и конце четверти; 

 через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой об-

щешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутри классных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

6. Модуль  «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориен-

тация» 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 само-

определение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

 профориентационные часы общения, направленные 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 города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 
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 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в области 

профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 

или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки;  

 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 («ПроеКТОриЯ»); 

 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; 

 реализация площадок раннего профильного обучения  через курс внеурочной 

деятельности «Самоопределение», «Я – исследователь», дополнительные 

общеразвивающие программы «Клуб молодого избирателя «Наш выбор»,  «Музейное 

дело». В рамках договора с Алтайским государственным университетом и Алтайским 

государственным медицинским университетом обучающиеся имеют возможность 

заниматься в лабораториях и специализированных комплексах, симуляционном центре 

со специалистами ВУЗов как на базе университетов, так и на территории школы. 

Проходят профессиональные пробы.  

 Участие в эколого-просветительских проектах РГО «Я – географ» при 

поддержке Гранта Президента Российской Федерации.  

 Участие в зимней и летней географической школе в рамках образовательного 

проекта «Я – географ» при поддержке Гранта Президента Российской Федерации. 

 Участие в реализации всероссийского проекта «Билет в будущее», целью 

которого является профессиональное самоопредение обучающихся; реализуется 

совместно с ВУЗами и крупными  промышленными предприятиями города Барнаула. 

 

7. Модуль «РДШ». 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастаю-

щего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также орга-

низацию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может 

стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают 

решение об участии в проектах РДШ. 
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РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям воз-

можность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направ-

ленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь 

к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; 

оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо-

устройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность по-

лучить социально значимый опыт гражданского поведения. 

 Военно-патриотическое направление - деятельность отрядов юных инспекторов 

дорожного движения, дружины юных пожарных. 

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и 

РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, где они учатся 

писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых меро-

приятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Лицей № 86» при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способ-

ствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений и их периодическая пере-

ориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных уста-

новок школьников на учебные и вне учебные занятия; 
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 размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство образовательной организации на зоны активного и 

тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко-

водителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои 

фантазию и творческие способности и создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных 

событий образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в по-

вседневности, так и в торжественные моменты жизни - во время праздников, торже-

ственных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни ор-

ганизации знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах. 

9. Модуль  «Наставничество» 

Системообразующий модуль воспитательного пространства школы – это проект по 

наставничеству старших школьников над младшими ребятами.  

Каждый классный коллектив 5-11 классов являются наставниками обучающихся 1-5 

классов. 

Мероприятия плана воспитательной работы школы, реализуются через этот проект, 

где главным механизмом является принцип «равный обучает равного», от детей 

старшеклассников - детям младших классов. 

На вожатский отряд возлагается основная миссия – вовлечение учащихся 

начальной школы в игровой процесс, в общешкольные мероприятия, сопровождение 

младших школьников, 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, – 
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установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

В начале года проводятся выборы ученического самоуправления, в каждом 

классном коллективе 5-11 классов определяется актив вожатского отряда.  Юные вожатые 

организуют деятельность по следующим направлениям: 

  ежедневное сопровождение в рамках акции  «Весёлая перемена», сопровождение 

во время экскурсий, в столовую и т.д. 

  организация  внутриклассных мероприятий подшефного класса; 

  участие в событиях школы вожатской парой. 

Предполагаемым результатом реализации модуля является: 

  для младших школьников: повышение самооценки обучающихся; приобретение 

опыта общения в разновозрастной группе. 

  для вожатых: пропедевтика родительской компетентности; создание площадки 

педагогической практики, с целью дальнейшего самоопределения; повышение 

самооценки обучающихся; приобретение опыта общения в разновозрастной группе; 

обретение стимула к саморазвитию и самосовершенствованию; получение общественного 

признания и чувства социальной значимости. 

 для педагогов:   возможность выхода на новый уровень общения с родителями,  

коллегами и детьми; возможность использования высокого профессионального 

потенциала родителей и коллег; создание модели продуктивного взаимодействия и со-

управления. 

 

10. Модуль  «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается со-

гласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ 

«Лицей № 86» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

 общешкольное родительское собрание и  совет Учреждения, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспита-

тельного процесса в образовательной организации; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные реко-

мендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 
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 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

«Школа родителя будущего первоклассника»  осуществляется через проект 

«Первые шаги», в котором просветительская работа родителей будущих первоклассников 

сочетается с адаптацией и подготовкой детей к школе.  Программа данной школы 

ежегодно изменяется, т.к. ориентирована на запрос родителей. Тематика занятий 

охватывает педагогику, социальную психологию, этику и психологию общения. Занятия 

проводятся в форме лекций, часов общения, групповых родительских конференций, 

круглых столов, презентаций собственного опыта по решению конкретных конфликтных 

ситуаций. Ключевое место в содержании школы занимает психологический  тренинг 

«Рука в руке», который проводит педагог-психолог школы. Активно используем 

дистанционные формы обучения родителей, где содержательная база «школы» 

расположена на сайте школы в разделе «Для родителей». Данная форма обучения 

позволяет родителям обучаться в свободное от работы время. Свои работы в виде тестов, 

опросов они представляют на электронную почту организации. 

 «Школа ответственного родительства» ориентирована на повышение психолого-

педагогической, правовой и коммуникативной компетентности родителей, связанных с 

решением задач воспитания и успешной социализации детей и подростков.  Тематика 

заседаний строится на основе рекомендуемой в «Программе ответственного 

родительства». На занятиях затрагиваются вопросы, связанные со знанием основ детской 

психологии и педагогики, правовых вопросов, знакомством с современными подходами 

воспитания жизнестойкости и позитивного отношения к жизни у детей и подростков, 

информированности в области получения разного вида ППМС-помощи, формирование 

толерантного отношения к детям с ОВЗ в образовательной среде. Формами контроля 

являются диагностические материалы, которые предложены родителям  для проверки 

развития их компетентности по темам изучаемого раздела. Итоговой формой аттестации 

является «круглый стол». Одной из задач «круглого стола» является обобщение опыта 

семейного воспитания, выявление путей его совершенствования в соответствии с 

обновленными требованиями к образованию и воспитанию, обсуждение результатов 

Программы и итогов работы образовательной организации за истекший период. Данная 

школа реализуется при участии социальных партнеров организации. 

На уровне класса: 

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов вос-

питания и социализации детей их класса; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспита-

тельного процесса в образовательной организации; 

 классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 
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ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае воз-

никновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспи-

тательной работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися 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 обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников - это 

результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся 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 образовательной организации. 



569 
 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за ми-

нувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских 

комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями 

(законных представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ, 

отряда ЮИД и т.д.; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу и проект направленных на это управленческих решений. 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «Лицей № 86» 

НА 2021-2025 ГГ.  
 

В соответствии с программой воспитания  МБОУ «Лицей № 86»  на 2020-2025 гг. в 

центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, фор-

мирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, 

приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, формирование у них основ российской идентичности, 
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ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

Цель плана воспитательной работы на 2021-2025гг: обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его в социально-значимую 

деятельность школы. 
Задачи: 

 интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе си-
стемности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы; 

 развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как 
основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обу-
чающегося; 

 создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных органи-
заций (РДШ); 

 создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 
обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом; 

 инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ 
внеурочной деятельности; 

 определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов обучаю-

щихся 6-11 кл. в рамках пилотной апробации регионального проекта ранней про-

фессиональной ориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее»; 

 развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью 
посредством участия ВФСК ГТО; 

 формирование опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 
людей; 

 повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество 
подготовки одаренных учащихся; 

 активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные 
задачи, повысить их компетентность в данном направлении; 

 внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучаю-
щихся, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным обра-
зовательным программам в рамках внеурочной деятельности; 

 активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обуча-

ющихся. 
 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной 

социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реали-

зации ФГОС. 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических тех-

нологий и методик воспитательной работы; 
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 Развитие различных форм ученического самоуправления; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

2.6.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Для данной категории учащихся - в случае их поступления в МБОУ "Лицей №86" - 

должны быть созданы соответствующие оптимальные условия их образования и развития. 

Программа коррекционной работы среднего общего образования преемственна с 

программой коррекционной работы основного общего образования, которая преемственна 

с программой коррекционной работы начального общего образования и обеспечивает: 

-создание в лицее специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

-дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

При реализации основных образовательных программ для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться специальные образовательные программы 

и быть установлены специальные федеральные государственные образовательные 

стандарты. Может быть увеличен нормативный срок освоения образовательной 

программы начального среднего общего образования с учётом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии). 

 

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами при получении среднего общего образования 

 Цели: 

-  оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 
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Приоритетными направлениями программы на уровне среднего общего образования 

становятся формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

 

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии); 

реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения (в соответствии 

с рекомендациями ИПРА – для детей-инвалидов, психолого-медикопедагогической 

комиссии (ПМПК) – для обучающихся с ОВЗ, ППк – для других категорийобучающихся; 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Принцип преемственности обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 
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образованию и далее к среднему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, необходимых учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы среднего общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий, программой 

профессиональной ориентации, программой формирования и развития ИКТ- 

компетентности, программой социальной деятельности учащихся. 

 Принцип соблюдения интересов ребёнка определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Принцип системности 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. 

 Принцип непрерывности гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 Принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов. 

Направления и характеристика содержания работы: 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования. 
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 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей учащихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями среднего 

общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 
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 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально - 

ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

 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, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 
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Взаимодействие специалистов обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. Реализация 

индивидуальных учебных планов для детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной 

поддержкой. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описываются их 

согласованные действия (план обследования детей с ограниченными возможностями 

здоровья, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 

коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства 

обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк, 

методических объединениях рабочих групп и др. Механизм реализации раскрывается в 

учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во 

взаимодействии разных педагогов  и специалистов других учреждений (учитель логопед, , 

педагог психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в 

сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Такое взаимодействие включает: комплексность в определении и решении проблем 

учащегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; составление 

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённая и действенная форма организованного взаимодействия 

специалистов - это консилиумы, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также школе в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к ступени среднего общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из подросткового возраста в юношеский; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 
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№ 

п/п Базовые компетентности педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная 

компетентность 

является 

выражением 

гуманистической 

позиции педагога. 

Она отражает 

основную задачу 

педагога — 

раскрывать 

потенциальные 

возможности 

обучающихся. 

Данная 

компетентность 

определяет 

позицию педагога 

в отношении 

успехов 

обучающихся. 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

снимает 

обвинительную 

позицию в 

отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности 

поддерживать 

ученика, искать 

пути и методы, 

отслеживающие 

успешность его 

деятельности. 

Умение создавать 

ситуацию успеха 

для обучающихся; 

умение осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

умение находить 

положительные стороны 

у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

умение разрабатывать 

индивидуально- 

ориентированные 

образовательные 

проекты 

2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с 

опорой на 

индивидуальные 

особенности 

Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 
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обучающихся. трудности, с которыми 

он сталкивается; 

умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

3 Открытость к принятию других 

позиций, точек зрения (неидеоло- 

гизированное мышление педагога) 

Открытость к 

принятию других 

позиций и точек 

зрения 

предполагает, что 

педагог не считает 

единственно 

правильной свою 

точку зрения. Он 

интересуется 

мнением других и 

готов их 

поддерживать в 

случаях 

достаточной 

аргументации. 

Убеждённость, что 

истина может быть не 

одна; 

интерес к мнениям и 

позициям других; 

учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания 

обучающихся 

4 Общая культура Определяет 

характер и стиль 

педагогической 

деятельности. 

Заключается в 

знаниях педагога 

об основных 

формах 

материальной и 

духовной жизни 

человека. 

Ориентация в основных 

сферах 

материальной и 

духовной жизни; 

знание материальных и 

духовных 

интересов молодёжи; 

возможность 

продемонстрировать 

свои достижения; 

руководство кружками и 

секциями 

5 Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная 

компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в 

учебном процессе. 

Обеспечивает 

реализацию 

субъект- 

субъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в 

Знание образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока; 

владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу 
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позицию субъекта 

деятельности, 

лежит в основе 

формирования 

творческой 

личности 

6 

Умение ставить педагогические 

цели и задачи сообразно возрастным 

и индивидуальным особенностям 

обучающихся 

Данная 

компетентность 

является 

конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и 

благодаря этому 

связана с 

мотивацией и 

общей 

успешностью 

Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

владение методами 

перевода цели 

в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

7 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся 

поверить в свои 

силы, утвердить 

себя в глазах 

окружающих, один 

из главных 

способов 

обеспечить 

позитивную 

мотивацию учения 

Знание возможностей 

конкретных учеников; 

постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

демонстрация успехов 

обучающихся 

родителям, 

одноклассникам 

8 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание 

служит реальным 

инструментом 

осознания 

обучающимся 

своих достижений 

и недоработок. Без 

знания своих 

результатов 

невозможно 

обеспечить 

субъектную 

позицию в 

образовании 

Знание многообразия 

педагогических оценок; 

знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

владение различными 

методами 

оценивания и их 

применение 

9 Умение превращать учебную задачу 

в личностно-значимую 

Это одна из 

важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию 

учебной 

Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого 
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деятельности материала в реализации 

личных планов 

10 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание 

предмета 

преподавания, 

сочетающееся с 

общей культурой 

педагога. 

Сочетание 

теоретического 

знания с видением 

его практического 

применения, что 

является 

предпосылкой 

установления 

личностной 

значимости учения 

Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения 

каких проблем 

разрабатывалось); 

возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и 

природных явлений; 

владение методами 

решения различных 

задач; 

свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

11 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности (знание учеников и 

учебных коллективов) 

Позволяет 

осуществить 

индивидуальный 

подход к 

организации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием 

гуманизации 

образования. 

Обеспечивает 

высокую 

мотивацию 

академической 

активности 

Знание теоретического 

материала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

(возможно, со 

школьным психологом); 

использование знаний 

по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных характеристик 

обучающихся; 

владение методами 

социометрии; 

учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом 

процессе; 

знание (рефлексия)своих 

индивидуальных 
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особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

12 Умение вести самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает 

постоянный 

профессиональный 

рост и творческий 

подход к 

педагогической 

деятельности. 

Современная 

ситуация быстрого 

развития 

предметных 

областей, 

появление новых 

педагогических 

технологий 

предполагает 

непрерывное 

обновление 

собственных 

знаний и умений, 

что обеспечивает 

желание и умение 

вести 

самостоятельный 

поиск 

Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями; 

использование 

различных баз данных в 

образовательном 

процессе 

13 Умение разработать 

образовательную программу, 

выбрать учебники и учебные 

комплекты 

Умение 

разработать 

образовательную 

программу 

является базовым 

в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает 

реализацию 

принципа 

академических 

свобод на основе 

Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

наличие персонально 

разработанных 

14 Компетентность в использовании 

современных средств и систем 

организации учебно- 

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 
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индивидуальным 

характеристикам; 

умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

15 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует 

уровень владения 

педагогом и 

обучающимися 

системой 

интеллектуальных 

операций 

Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

владение 

интеллектуальными 

операциями; 

умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 

Использованы материалы В.Д. Шадриковой 

 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов лицея № 86, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие лицея с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 



583 
 

Взаимодействие специалистов лицея предусматривает: 

 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, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

являются психолого-педагогический консилиум (Положение о ППк) и служба 

комплексного сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям).  

Социальное партнёрство предусматривает:  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами:  Алтайским 

краевым психоневрологическим диспансером «Мать и дитя»; КГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения г. Барнаула, мужским кризисным центром, 

Валеологическим центром, МБУДО городским психолого-педагогическим центром 

«Потенциал». 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных. 

Организационные условия 

Настоящая Программа коррекционной работы МБОУ "Лицей №86" предусматривает как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья: обучение в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе среднего общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием индивидуальной (или) 

дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 
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направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

При организации работы в данном направлении планируется руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими 

специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Также 

предусматривается ориентация на опыт специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений, которые могут выполнять функции учебно-методических центров, 

обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам МБОУ 

"Лицей№86", консультативной и психолого-педагогической помощи учащимся и их 

родителям (законным представителям). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану используются специальные 

(коррекционные) образовательные программы, учебники и учебные пособия для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровые образовательные ресурсы. 

Кадровое обеспечение 

В штатном расписании имеется ставка педагога-психолога. Специалисты ППк регулярно 

посещают городские семинары по тематике работы службы сопровождения. Педагоги раз 

в три года проходят курсы повышения квалификации.  

Материально-техническое обеспечение. 
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 Кабинеты, реализующие программы по предметам учебного плана, оборудованные 

компьютерами и проекторами, кабинет педагога-психолога, оборудованный 

компьютерной техникой, программным обеспечением. 

При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, рекомендованные 

Министерством просвещения РФ, рабочие программы, учитывающие особенности детей. 

Разработан учебный план в соответствии с нормативно-правовой базой, программы для 

индивидуальной и групповой коррекционной работы, программы для внеурочной 

деятельности. 

Информационное обеспечение: создана информационная образовательная среда с 

использованием современных информационно- коммуникационных технологий. 

Разработан и функционирует сайт лицея, на котором выставляется информация о работе 

педагога-психолога. Все обучающиеся имеют доступ к электронному журналу. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей 

особенности организации среднего общего образования, а также специфику 

психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данном уровне общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными стандартом образования. 

Социально-психологическое обеспечение 

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий 

является психолого-педагогический консилиум. Классные руководители, психолог 

отслеживают динамику развития и достижений обучающихся. Учителя-предметники, 

планируя тематические блоки, ориентируются на индивидуальные особенности 

обучающихся данной группы, которые отмечают в приложении к календарно-

тематическому плану; разрабатывают индивидуальные дидактические материалы, 

направленные на корректировку выявленных затруднений у обучающихся. 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

 Программа коррекционной работы лицея предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС СОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя: 

Снижение уровня тревожности обучающихся в образовательном процессе. 

 Повышение мотивации к обучению. 
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 Повышение качества усвоения предметных программ. 

 Положительная динамика сформированности социальных и коммуникативных 

компетенций. 

 Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную жизнь. 

 Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 

 Рост достижений обучающихся. 

Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовка 

рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи. 

Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственн

ые 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для 

выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся 

в 

специализиров

ан 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательно

й 

ситуации в 

лицее. 

Тест на тревожность ребёнка 

(Лаврентьва Г. П., ТитаренкоТ. 

М., 1992г.). 

Тест «Рисунок школы». Анкета 

Лускановой (мотивация к 

учению). Опросник выявления 

предрасположенности к 

аддиктивному (зависимому) 

поведению.  

 

 

 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Углубленна 

я 

диагностика 

детей- 

инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностическо

й информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностически

х 

"портретов" 

детей 

Диагностические методики для 

психологопедагогического 

изучения детей с ЗПР и 

умственной отсталостью: 

Методика Пьерона- Рузера для 

исследования внимания и темпа 

деятельности. 

Методика А.Р.Лурия по 

определению состояния 

кратковременной памяти. 

Опосредованное запоминание по 

А.Н.Леонтьеву. 

Диагностика 

интеллектуального 

развития 

(модифицированный вариант 

методики Д. Векслера) 

Сформированность 

мыслительных операций 

(дополнительные методики). 

Методика 

«Существенные 

Сентябрь Педагог- 

психолог 
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признаки». 

Методика «Исключение 

лишнего». 

Изучение понимания 

эмоциональных состояний 

людей, изображенных на 

картинке. 

Методика «Личностная 

агрессивность и конфликтность» 

(Е.П. Ильина, П.А. Ковалева). 

Шкала вспыльчивости. Методика 

«Эмоциональная эмпатия» (В.В. 

Бойко). Методика определения 

уровня личностной тревожности 

(Ч. Спилбергер). 

Модифицированный вариант 

социометрической методики 

Р.Жиля. Методика «Запомни и 

расставь точки». Методика 

изучения уровня внимания у 

школьников (Гальперин П.Я., 

Кабылицкая С.Л.). Методика 

«Воспроизведение 

рассказа». 

Тест для оценки 

словесно-логического 

мышления: 

Методика "Раздели на группы". 

Методика "Узнай, кто это". 

Тест "Какие предметы спрятаны 

в рисунках?" (оценка восприятия 

ребенка). 

Методика "Назови слова". 

Методика "Определение 

активного словарного запаса". 

Методика «Веселый - грустный». 

Методика диагностики 

детских страхов 

(А.И.Захаров). 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(речевой карты, протокола 

обследования) 

Анализ 

причин 

возникнове 

ния 

трудностей 

в обучении. 

Выявление 

резервных 

возможност 

Индивидуальна

я 

коррекционная 

программа, 

соответствующ

ая 

выявленному 

уровню 

развития 

Разработка коррекционной 

Программы 

Октябрь Педагог- 

психолог 
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ей. обучающегося 

 

Социально - педагогическая диагностика 

Определени 

е уровня 

организован 

ности 

ребенка, 

особенносте 

й 

эмоционально

-волевой и 

личностной 

сферы, уровня 

знаний по 

предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованнос

ти ребенка, 

умении 

учиться, 

особенностях 

личности, 

уровне знаний 

по предметам 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивнос

ть, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с 

родителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Педагоги- 

предметники 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемы е 

результаты 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки  

 

Ответственн

ые 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическо

е 

сопровождени

е учащихся и 

детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом и 

индивидуальную 

воспитательную программу 

детей-инвалидов. 

Разработать план работы с 

родителями по формированию 

толерантных отношений между 

участниками инклюзивного 

образовательного процесса. 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

Сентябрь Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель

педагог-

психолог 

Обеспечение 

психологичес

кого 

сопровождени

я детей-

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Формирование групп для 

коррекционной работы 

Составление расписаний занятий 

Проведение коррекционных 

занятий 

Октябрь-

май 

педагог-

психолог 
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инвалидов Отслеживание динамики 

развития ребенка 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

и детей-

инвалидов 

Профилактичес

кая работа 

Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей 

по работе с детьми- инвалидами 

Внедрение здоровье 

сберегающих технологий в 

образовательный процесс. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование 

навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация профилактических 

образовательных программ. 

В течении 

учебного 

года 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен- 

ные 

Консультиров

ание 

педагогически

х 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1.Рекомендаци

и, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативн 

ой работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, групповые 

тематические консультации: 

- методы и приемы работы по 

сенсорному развитию детей с 

особыми образовательными 

потребностями в условиях семьи. 

По 

отдельно

му 

плану-

графику 

педагог-

психолог 

Консультиров

ание 

учащихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1.Рекомендаци

и, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативн

ой работы с 

учащимися 

Индивидуальные, групповые 

тематические консультации: 

- познание своих 

психофизиологическ 

их особенностей, возможностей 

и ограничений; 

- ознакомление с 

профессиональными 

квалификационными 

характеристиками; 

По 

отдельно

му 

плану-

графику 

Педагог - 

психолог 
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- получение рекомендаций 

по выбору будущей профессии. 

Консультиров

ание 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологичес

ким 

особенностям 

детей 

1.Рекомендаци

и, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативн

ой работы с 

родителями 

Индивидуальные, групповые 

тематические консультации: 

- родительская позиция по 

отношению к ребенку - основные 

принципы семейного воспитания 

- 

здоровье – как жизненная 

ценность. 

Невроз. 

По 

отдельно

му 

плану-

графику 

Педагог - 

психолог 

 

Информационно - просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам  

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи 

(направлени

я) 

деятельност

и 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич

ность в 

течение 

года) 

Ответственные 

Информиро

вание 

родителей 

(законных 

представите

лей) 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные мероприятия: 

выступления на родительских 

собраниях, оформление памяток, 

папок 

По 

отдельно

му плану-

графику 

Педагог - 

психолог 

Психолого-

педагогичес

кое 

просвещени

е 

педагогичес

ких 

работников 

по вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные мероприятия: 

беседы, семинары, тренинги, 

оформление папок, стендов, 

памяток 

По 

отдельно

му плану-

графику 

Педагог - 

психолог 
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Основные направления психолого - педагогического сопровождения 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

Развитие экологической культуры 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

Дифференциация и индивидуализация обучения 

Выявление и поддержка одарённых детей 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план. 

Учебный план МБОУ «Лицей №86», реализующий ФГОС СОО определяет общие рамки 

отбора содержания среднего общего образования и организации образовательного процесса, 

а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а 

также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

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) и 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 учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», 

«Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а 

также их распределение по годам обучения. В учебном плане указывается общее количество 

часов по годам обучения на тот или иной учебный предмет.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), лицея. 

Спецификой учебного плана МБОУ «Лицей №86» является ведение курсов с привлечением 

преподавателей АлтГУ. 
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Учебные планы для 10-х классов ориентированы на продолжение обучения в 11 классе - 

нормативный срок освоения образовательных программ. Продолжительность учебной 

недели - 6 дней. Продолжительность учебного года для обучающихся 11 -х классов 34 

учебные недели, для обучающихся 10-х классов - 35 учебных недель. С учетом военно-

полевых сборов, для юношей 10- х классов - 36 учебных недель. 

Формы промежуточной аттестации - полугодовая аттестация, годовая аттестация. 

Возможна организация обучения в очной, очно-заочной и (или) заочной формах. В случае 

обучения в очно-заочной или заочной форме обучения составляется индивидуальный 

учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его здоровья, 

способностей и потребностей. Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием 

самих учащихся и их родителей (законных представителей). С целью реализации права на 

образование учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов при 

наличии медицинского заключения и заявления родителей (законных представителей) 

предусмотрена организация индивидуального обучения на дому (Инструктивно-

методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей- инвалидов» №03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015). Порядок организации 

индивидуального обучения на дому регламентируется локальным актом МБОУ «Лицей 

№86» «Положение о порядке организации обучения на дому детей, нуждающихся в 

длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №86». 

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, когда за 

счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более 

полно учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, создаются условия 

для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования.  

При проектировании учебного плана профиля учитывается, что профиль является способом 

введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику; это 

комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором 

учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни образовательным 

пространством лицея. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся. 

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. 

МБОУ «Лицей №86» обеспечивает реализацию универсального профиля обучения. 

Универсальный профиль ограничивается базовым уровнем изучения учебных предметов, 

учебные предметы «Математика», «Биология», «Информатика», «История», «Право» 

изучаются на углубленном уровне.  

Индивидуальный проект 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года в 10 классе. 

С целью обеспечения реализации интересов и потребностей обучающихся в МБОУ «Лицей 

№86» организуется деление классов на подгруппы, в которых реализуются следующие 

учебные планы: 

 

Вариант 1. Учебный план универсального профиля с углубленным изучением 

математики и биологии 

 

Предметные 

Области 

Учебные предметы с указание уровня 10 класс 11 класс 

Кол-во часов в неделю 

I.Обязательная часть 

 

 

Русский язык 

и литература 

Русский язык (базовый уровень) 1 1 

Литература (базовый уровень) 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) (базовый 

уровень) 

1 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 

(базовый уровень) 

3 3 

Общественные 

науки 

История (базовый уровень) 2 2 

Обществознание (базовый уровень) 2 2 

География (базовый уровень) 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика (углубленный уровень) 6/5 6/5 

Информатика (базовый уровень) 1 1 

Естественные 

науки 

Физика (базовый уровень) 2 2 

Химия (базовый уровень) 1 1 

Биология (углубленный уровень) 3 3 

Астрономия (базовый уровень) 0 1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура (базовый 

уровень) 

3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) 

1 1 

Индивидуальный проект 2 0 

Итого: 31,5 29,5 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные  

учебные 

предметы 

  

5,5 

 

7,5 

Курсы по выбору  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 

37 37 
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Вариант 2. Учебный план универсального профиля с углубленным изучением 

математики и информатики 

Предметные 

Области 

Учебные предметы с указание уровня 10 класс 11 класс 

Кол-во часов в неделю 

I.Обязательная часть  

Русский язык 

и литература 

Русский язык (базовый уровень) 1 1 

Литература (базовый уровень) 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) (базовый 

уровень) 

1 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 

(базовый уровень) 

3 3 

Общественные 

науки 

История (базовый уровень) 2 2 

Обществознание (базовый уровень) 2 2 

География (базовый уровень) 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика (углубленный уровень) 6/5 6/5 

Информатика (углубленный уровень) 4 4 

Естественные 

науки 

Физика (базовый уровень) 2 2 

Химия (базовый уровень) 1 1 

Биология (базовый уровень) 1 1 

Астрономия (базовый уровень) 0 1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура (базовый 

уровень) 

3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) 

1 1 

Индивидуальный проект 2 0 

Итого: 32,5 30,5 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные  

учебные 

предметы 

  

4,5 

 

6,5 

Курсы по выбору  

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 

 

Вариант 3. Учебный план универсального профиля с углубленным изучением истории 

и права 

Предметные 

Области 

Учебные предметы с указание уровня 10 класс 11 класс 

Кол-во часов в неделю 

I.Обязательная часть  

Русский язык Русский язык (базовый уровень) 1 1 
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и литература Литература (базовый уровень) 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) (базовый 

уровень) 

1 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 

(базовый уровень) 

3 3 

Общественные 

науки 

История (углубленный уровень) 4 4 

География (базовый уровень) 1 1 

Обществознание (базовый уровень) 2 2 

Право (углубленный уровень) 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика (базовый уровень) 4 4 

Информатика (базовый уровень) 1 1 

Естественные 

науки 

Физика (базовый уровень) 2 2 

Химия (базовый уровень) 1 1 

Биология (базовый уровень) 1 1 

Астрономия (базовый уровень) 0 1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура (базовый 

уровень) 

3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) 

1 1 

Индивидуальный проект 2 0 

Итого: 32 30 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные  

учебные 

предметы 

  

 

5 

 

 

7 

Курсы по выбору  

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 

3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Лицей №86» решает следующие специфические задачи: 

-создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 



596 
 

-способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. 

Принципы построения плана внеурочной деятельности направлены: 

-на расширение содержания программ общего образования; 

-на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

-на формирование личности учащегося средствами искусства, творчества, спорта. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования (до 700 часов за два года обучения). 

Внеурочная деятельность в лицее реализуется по следующим направлениям развития 

личности 

 Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности.  

Программы позволяют использовать образовательное пространство лицея (возможность 

проводить внеурочные занятия в различных помещениях: в библиотеке, спортивном зале, во 

время экскурсии, прогулки и т.п.) 

Содержание направлений внеурочной деятельности 

Главной целью общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности 

обучающихся является удовлетворение их познавательных потребностей. 

Духовно-нравственное направление способствует формированию чувства любви к родному 

краю, городу, а также формированию исследовательских навыков. 

Общекультурное направление предполагает формирование и развитие коммуникативной 

компетентности учащихся, воспитание личности подростка посредством межличностного 

общения, а также развитие эстетического вкуса, художественно-творческих способностей. 

Социальное направление предполагает формирование базовых ценностей, а именно - 

гражданственность, социальная солидарность, здоровье, человечество и направлено на 

развитие у обучающихся культуры здорового образа жизни; формирование ценностного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Спортивно-оздоровительное направление помогает восполнить недостаток движения, 

предупредить умственное переутомление и повысить работоспособность обучающихся, 

прививает интерес и формирует потребность в повседневных занятиях физическими 
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упражнениями, спортом, мотивирует обучающихся на ведение здорового образа жизни, 

формирование потребности сохранения физического и психического здоровья, как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Формы внеурочной деятельности по направлениям 

Общеинтеллектуальное 

 предметные недели; 

 библиотечные уроки; 

 конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.; 

 участие в научно-практических конференциях на уровне школы, города, края; 

 разработка различных проектов. 

Общекультурное 

организация экскурсий, дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района, города, края; 

 проведение концертов, посвященных знаменательным датам. 

Духовно-нравственное: 

 проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и речи; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, города, края; 

 встречи с ветеранами ВОВ, «Уроки мужества»; 

 выставки рисунков. 

 оформление газет, стендов и выставок о боевой славе русского народа. 

 оформление поздравительных открыток и проведение концертных мероприятий в рамках 

знаменательных дат для ветеранов. 

 конкурсы рисунков. 

 фестивали патриотической песни. 

 проведение конкурсов «А ну-ка, парни!» 

Социальное 

 проведение субботников; 

 работа на пришкольном участке и «красных линиях». 

 акция «Поможем детям сиротам» 

 проведение Новогодних концертов для ветеранов войны и труда 

 

Спортивно-оздоровительное: 

организация и проведение «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований, проведение бесед по охране здоровья.  
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По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, концерты, ролевые 

игры, акции, реализуются социальные проекты. Для реализации внеурочной деятельности в 

школе организована оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники (классные руководители, педагог- 

психолог, учителя по предметам). 

Внеурочная деятельность для учащихся 10-11-х классов осуществляется в соответствии с 

планом внеурочной деятельности и расписанием занятий. Для учащихся 10-11-х классов 

количество часов в неделю составляет 5 часов в неделю. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельности в 10-11-х классах составляет 40 минут. План внеурочной 

деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Недельный план организации внеурочной деятельности среднего общего образования 

Направления Название курсов Кол-во часов в неделю 

 

10 класс 11 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 1 1 

Волейбол 1 1 

Баскетбол 1 1 

Духовно-нравственное Индивидуальная проектная 

деятельность История 

Барнаула. 

1 1 

Краеведение 1 1 

Социальное Наркопост  1 1 

Журналистика 1 1 

Общеинтеллектуальное Индивидуальная проектная 

деятельность. Общая биология 

1  

Индивидуальная проектная 

деятельность. Вопросы 

обществознания. 

1  

Индивидуальная проектная 

деятельность. Страноведение 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

1  

Страноведение США 1  

Математика после уроков 1 1 

Трудности орфографии и 

пунктуации 

1 1 

Сложные вопросы физики  1 

Сложные вопросы химии  1 

Общекультурное Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн 

1 1 
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Язык театра 1 1 

Всего часов*  15 13 

* Количество часов, приведенное в таблице, отражает предлагаемое на выбор обучающихся 

количество курсов внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности составляется и утверждается ежегодно. 

3.3.Календарный учебный график 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации образовательного 

процесса, организации деятельности педагогического коллектива в учебном году. 

Календарный учебный график принимается педагогическим советом лицея, рассматривается 

Советом Учреждения и утверждается приказом директора лицея до начала учебного года. 

Начало учебного года - первый рабочий день сентября. 

Окончание учебного года: 10 классы - 31 мая; 11 классы - 25 мая.  

Продолжительность учебного года 

 Класс

ы 
Начало учебного года 

Окончание 

учебного года 
Продолжительность (количество 

учебных недель) 

10 классы первый рабочий день 

сентября 

31 мая 35 недель 

(для юношей, с учетом учебных 

сборов - 36 недель) 

 11 классы первый рабочий день 

сентября 

25 мая 34 недели 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. 

 Продолжительность учебных периодов   

Вид учебного 

периода 

Учебный период Сроки промежуточной аттестации 

Начало Окончание  

10 класс 

1 полугодие первый рабочий 

день сентября 

конец декабря Последняя неделя полугодия 

2 полугодие вторая декада 

января 

Последний 

рабочий день мая 

Последняя неделя полугодия 

Годовая аттестация За 3 дня до начала каникул 

11 класс 

1 полугодие первый рабочий 

день сентября 

конец декабря Последняя неделя полугодия 

2 полугодие вторая декада 

января 

25 мая Последняя неделя полугодия 
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Годовая аттестация За 3 дня до начала каникул 

Продолжительность каникул 

 Начало 

Каникул 

Окончание каникул 
Продолжительность 

Каникул 

Осенние конец октября начало ноября 8 дней 

Зимние конец декабря начало второй декады января 14 дней 

Весенние начало третьей декады 

марта 

конец марта или начало 

апреля 

8 дней 

Летние Первый рабочий день 

июня 

Конец августа 92 дня 

(10 класс, девушки) 

 
Начало второй недели 

июня 

Конец августа 87 дней 

(10 класс, юноши) 

 

 В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности для 10-11 - х классов проводятся  после уроков 1 смены.  Курсы 

внеурочной деятельности могут проходить во все дни недели (понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница, суббота), кроме воскресенья. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Перерывы 

между занятиями внеурочной деятельности составляют не менее 10 минут. Количество 

занятий внеурочной деятельности в день допускается не более трех. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации - полугодовая и годовая. Отметки по предметам за 

учебный период (полугодие, год) выставляются на последнем уроке в полугодии. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

1 полугодие - 10 и 11 классы - последняя декада декабря. 

2 полугодие - 10 класс - последняя учебная неделя мая; по предмету ОБЖ (юноши) –начало 

второй недели июня; 

11 класс - до 25 мая. 

Годовая промежуточная аттестация в 10-11 - х классах проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций путем выведения годовых отметок. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования устанавливаются Министерством просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
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3.4.  Календарный план воспитательной работы 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Мероприятия 

 

Классы Сроки Ответственные 

День знаний.  

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний 

Тематические часы посвященные Дню города 

Барнаула -  «Своим трудом ковали мы победу»,  

Году науки. 

10-11 1.09. ЗДВР, 

классные рук. 

Проекты  «Улицы моего города», 

«История моего города, края» 

5 – 11  сентябрь ЗДВР, 

классные рук. 

Месячник  Безопасности 

Акция «Внимание, дети» 

1-11  сентябрь ЗДВР, 

классные рук. 

Участие во всероссийской акции «Голубь мира» 10-11  сентябрь ЗДВР, 

классные рук. 

Трудовой десант (территория микрорайона, 

школы, благоустройство классных комнат) 

5-11 Сентябрь, 

октябрь, 

январь, 

апрель 

Совет 

учащихся 

ЗДВР,  

классные рук. 

День здоровья (проведение спортивных 

праздников,  флешмобов, конкурсов, соревнований 

10-11 Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

ЗДВР,  

классные рук. 

День лицеиста  

- проведение тематических часов о истории 

лицейского движения,  

- встречи с интересными людьми, 

- проведение игры по станциям 

10-11 19.10 ЗДВР,  

классные рук., 

шефские пары 

Месячник «ЗОЖ» и КТД «Здоровый образ 

жизни»  

- проведение мероприятий в шефских парах, 

- игр по станциям «ЗОЖ» 

5-11 ноябрь ЗДВР,  

классные рук., 

шефские пары 

День народного единства 

Оформление выставочного стола с использовани-

ем элементов фото- зоны,   представить традиции 

народа России (желательно  иметь представителя 

класса) 

- надпись выставки 

- изображение флага ( если имется) 

- рассказы, стихотворения народа, книги 

-приветствия на языке народа, 

- фотографии приготовленных блюд и рецепты  

- фотографии и элементы  народных костюмов 

- столовая посуда, сувениры 

10-11 ноябрь Шефские/ 

вожатские 

пары 
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- предметы   декоративно- прикладного 

творчества, выбранной национальности 

- по возможности звучание национальной музыки.  

Месячник правовых знаний. 

КТД «Человек и общество» 

10-11 декабрь ЗДВР,  

классные рук., 

шефские пары 

Участие в проектах АКО РГО «Я-географ» 10-11 По плану  

День конституции. Музейные чтения по 

государственной символике, по истории создания 

конституции РФ 

10-11  до 

12декабря  

КМИ, учителя 

истории, 

обществознани

я 

Мероприятие «Мы встречаем Новый год» 

(новогод.представления) 

5-11 декабрь ЗДВР,  

классные рук., 

шефские пары 

День полного освобождения Ленинграда  10-11 к 27.01 ЗДВР,  

классные рук., 

шефские пары 

День российской науки 

Проекты «Великие изобретения человечества» 

Встречи с интересными людьми 

10-11 февраль ЗДВР,  

классные рук., 

шефские пары 

День родного языка 

 

10-11 февраль ЗДВР,  

классные рук., 

шефские пары 

Игра-викторина «Города-герои» 10-11 февраль классные рук., 

шефские пары 

Концерт  для учителей, ветеранов педагогического 

труда, родителей. 

10-11 март ЗДВР,  

классные рук., 

Совет 

учащихся 

Фестиваль «Радуга талантов» 1-11 март ЗДВР,  

Совет 

учащихся 

Гагаринский урок  «Космос - это мы» 10-11 апрель ЗДВР,  

классные рук., 

шефские пары 

Конкурс патриотической песни 10-11 апрель ЗДВР,  

классные рук., 

Совет 

учащихся 

Уроки мужества.  

Митинг, посвященный Великой Победе 

10-11 Февраль, 

май 

ЗДВР,  

классные рук., 

Совет 

учащихся 

Участие в акции «Бессмертный полк» 5-11 9.05 ЗДВР, 

родители 

Классное руководство и  наставничество 

(согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей, 

с включением тематических классных часов) 
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Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Урок знаний 

Классные часы посвященные городу Барнаула 

«Своим трудом ковали мы победу» 

10-11 1.09. 

Классные 

руководители 

Виртуальные экскурсии по городу  

«Мой любимый Барнаул»  

История моего города 

10-11  сентябрь 

Классные рук 

Классный час 

- «Моя безопасность», Правила поведения в 

школе, общественных местах, по профилактике 

детского травматизма, по ПДД 

- Закон № 99-ЗС Алт.кр. «Об ограничении 

пребывания несовершеннолетних в общественных 

местах на территории Алт.края» 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся 

- Инструктажи по ТБ 

10-11 сентябрь 

Классные рук 

Акция «Внимание, дети» 5-11  сентябрь 
Классные рук., 

вожатые  

Мы выбираем ГТО.  10-11 сентябрь 
Классные рук., 

вожатые 

Единый урок «Безопасность в Интернете» 10-11 сентябрь 
Классные рук., 

вожатые 

День здоровья.   5-11 октябрь 
Классные рук., 

вожатые 

Классные часы по формированию 

жизнестойкости, толерантности 
10-11  октябрь 

Классные рук., 

вожатые 

Профилактика несчастных случаев на водных 

объектах в осенне-зимний период 

Проведение инструктажей  

10-11 
Октябрь, 

ноябрь 

Классные рук. 

Классные часы посвященные Дню народного 

единства» 
10-11 ноябрь 

Классные рук.,  

Классные часы «Здоровый образ жизни» 5-11 ноябрь 
Классные рук., 

вожатые 

День героев Отечества 5-11 декабрь Классные рук., 

вожатые 

Классные часы «Экстремизм и терроризм» 5-11 декабрь Классные рук. 

Работает мастерская Деда Мороза 5-11 2-3 

неделя 

декабря 

Классные рук., 

вожатые 

Единый классный час «День полного 

освобождения Ленинграда» 

5-11 январь Классные рук., 

вожатые 

Классные часы в рамках формирования 

жизнестойкости  

(программы «Все цвета, кроме черного», 

«Гармония» , «Я смогу» 

шефс-

кие 

пары 

 

 

по плану 

 

Классные рук., 

вожатые 

Поздравления девочек и женский состав педагогов 

 

10-11  до 7.03 Классные рук., 

вожатые 
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Классные часы «День космонавтики» 

Гагаринский урок. 

5-11 апрель Классные рук., 

вожатые 

Классный час «Наша семья в годы войны» 5-11 апрель Классные рук., 

родители 

Классный час «Урок мужества» 

 

 5-11  Февраль, 

май 

Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Индивидуальная проектная 

деятельность. История Барнаула 

10 1 Учитель истории 

Индивидуальная проектная 

деятельность. Общая биология 

10 1 Учитель биологии 

Наркопост 10 1 Педагог-психолог 

 

Индивидуальная проектная 

деятельность. Страноведение. 

10 1 Учитель английского 

языка 

Индивидуальная проектная 

деятельность.  

Вопросы обществознания 

10 1 Учитель 

обществознания 

Маршруты личностного роста 10-11 

 

1 Классные рук-ли 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением 

мероприятий программы по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, 

ориентированного на формирование 

навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, 

самоконтроль и произвольность, 

ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная 

компетентность). 

10-11 В течение 

года 

Педагоги-психологи, 

соцпедагог, 

 

 

Всемирный день моря 10-11 сентябрь Учителя-предметники 

Всемирный день защиты животных 10-11  октябрь Учителя-предметники 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 
10-11 октябрь 

Учитель биологии, 

экологии 

Урок мужества «Мы этой памяти 

верны» 

10-11  ноябрь, май Учителя истории 

День заповедников 10-11 январь Учителя-предметники 

День родного языка 10-11 февраль Учителя-предметники 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
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Распределение обязанностей между 

всеми учениками классных 

коллективов. 

10-11 

 

2-3 нед. 

сентября 

Классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Профориентационное мероприятие 

«Моя профессия. Как выбрать?» 

Профнавигатор. 

10-11 ноябрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Презентация АГМУ 10-11 ноябрь ЗДВР,  

АГМУ 

Экскурсии на  предприятия и в 

учреждения города Барнаула 

10-11 В теч.года ЗДВР,  

АГМУ 

Практические занятия 

– Первая помощь при травме глаза.  

(представители АГМУ) 

- «Заболевания глаз» 

- Занятия в симуляционном центре 

АГМУ 

10 -11 По плану 

совм.работы 

 

ЗДВР, 

классные 

руководители 

Трудовой десант (помощь в 

санитарной очистке и 

благоустройстве территории школы) 

10-11 октябрь,  

апрель 

Вожатые,  

Совет учащихся, 

классные рук. 

Дни открытых дверей в ВУЗах и 

ССУЗ 

10-11 По плану ЗДВР, 

классные 

руководители 

Ярмарка профессий 10-11 По плану ЗДВР, 

классные 

руководители 

Строим будущее Алтая 10-11 По плану ЗДВР, 

классные 

руководители 

Проект «Проектория» 10-11 По плану ЗДВР, 

классные 

руководители 

Проект «Билет в будущее» 10-11 По плану классные 

руководители 

РДШ 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Моё движение – РДШ 

(прием в РДШ, чествование лидеров 

и активистов движения» 

10-11 октябрь ЗДВР,  

актив РДШ 

Каждый ребенок – чемпион.  

(знакомство с платформой 

СПОРТ.РДШ.РФ) 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Представление конкурсов РДШ 10-11 октябрь Классные 

руководители 



606 
 

Флешмоб «Единство РДШ» в честь 

Дня народного единства. 

10-11 ноябрь Классные 

руководители, 

вожатые 

РДШ. «Молодежь за ЗОЖ» 10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Конституция моей страны 10-11 декабрь Классные 

руководители, 

вожатые 

Мероприятия – «Память и Слава 

нашего народа 

10-11 январь Классные 

руководители, 

вожатые 

Соревнования  А ну-ка, парни! 10-11 февраль классные руковод 

РДШ. Акция «Армейский 

чемоданчик» 

10-11 

 10-11 

февраль Классные 

руководители, 

Лидеры РДШ 

Слет вожатых 10-11 май ЗДВР, 

Совет учащихся 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

Оформление классных уголков  10-11 Тематика по 

плану 

Советы классов 

Выставка литературы, посвященная 

г.Барнаулу 

 сентябрь БИЦ 

День учителя. Праздничное 

оформление и поздравления 

5-11 К 5.10. Классные 

руководители, 

вожатые 

День театра.  10-11 октябрь, 

апрель 

ЗДВР, 

классные рук. 

Новогоднее украшение школы.  

Мастерская Деда Мороза 

1-11 декабрь ЗДВР, вожатые 

классные рук. 

Выставки творческих работ 

учащихся школы: 

«По улицам Барнаула» 

« Памятный май» 

 

 

10-11 

 

 

сентябрь 

май 

ЗДВР, 

классные рук., 

руководители ДО 

Месячник санитарной очистки 

школьной территории 

5-11  октябрь, 

апрель 

ЗДВР,  вожатые 

классные рук.,  

Выпуск поздравительных стенгазет 

ко Дню защитника Отечества 

Совет 

учащихся 

до 23.02 ЗДВР, 

совет учащихся 

Выпуск поздравительных стенгазет 

ко Дню 8 марта 

5-11 март ЗДВР, 

Вожатые, совет 

учащихся 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Весеннее настроение» 

10-11 март ЗДВР, 

классные рук., 

руководители ДО 

Оформление школы к празднику 

День Победы  

10-11 май ЗДВР, вожатые, 

классные рук.,  

Совет учащихся 

Работа с родителями 
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Дела, события, мероприятия 

 
Классы Сроки Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-11 кл сентябрь Администрация, 

классные руков 

Родительские собрания по классам 

(вопросы) 

- «Здоровье питание – гарантия 

нормального развития ребенка», 

- Нормативно-правовые документы, 

- Формирование навыков 

жизнестойкости, 

- «Профилактика зависимых 

состояний»,  

- «Нравственные ценности семьи» 

- Первые выборы вашего ребенка  

- Участие в митингах, собраниях, 

демонстрациях и пикетах – ФЗ-54 от 

19.06.2004г 

- Формирование активной 

жизненной позиции в школе и дома 

- Профориентация.  Дороги которые 

выбирают наши дети 

- Летняя профильная смена для 

учащихся лицея. Школа одаренных 

- Предварительные итоги года 

 

 

 

10-11 

 

10-11 

11 

 

10-11 

 

10-11 

10-11 

10-11 

 

 

10-11 

 

9-11 

 

 

 10 

10-11 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

декабрь 

 

февраль 

 

февраль 

февраль 

февраль 

 

 

апрель 

 

апрель 

 

апрель 

 

апрель 

 

 

Классные руков., 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашенные 

специалисты 

Лекторий для родителей в рамках 

ШОР 

5-11 октябрь Ответственные за 

ШОР 

Антинаркотическая акция 

«Родительский урок»(в рамках ШОР 

родители февраль ШОР 

Акция «Сообщи где торгуют 

смертью» Защитим наших детей. 

родители март соцпедагог 

Городское родительское собрание 

 

10-11 апрель ЗДВР 

Школа ответственного родительства  

(школьный и внутриклассный 

уровень) 

5-11 по плану  

День открытых дверей 

 

10 Март администрация 

Участие родителей в 

благоустройстве пришкольной 

территории, проект «Озеленение»  

 

 июнь Администрация, 

классные рук 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

3.4.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой среднего общего 
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образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для 

разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Описание кадровых условий реализовано в таблице. В ней 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы. 

Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой 

работы по его дальнейшему развитию. В таблице представлена информация по 

педагогическому коллективу, реализующему основную образовательную программу 

среднего общего образования. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Должность Должностные обязанности Уровень квалификации 

Руководитель образователь-

ного учреждения 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

Высшее профессиональное 

образование, 

дополнительное 

профессиональное 

образование по программе 

«Управление 

образованием», стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

Заместитель руководителя 

(заместители по УВР и ВР) 

Координирует работу 

преподавателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса. 

Высшее профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

менеджмента и экономики, 

стаж работы на 

педагогических и 

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, среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету 

Педагог-психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

Высшее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология»  
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обучающихся 

Социальный педагог Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

Высшее профессиональное 

образование  

по направлению подготовки 

«Социальная педагогика»  

Педагог - библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

Высшее профессиональное 

образование по 

специальности 

«библиотечно-

информационная 

деятельность». 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их квалификации и 

педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ прохождение аттестации 

является прямой обязанностью педагогических работников. В соответствии с ч. 2 ст. 49 

названного закона работники обязаны проходить аттестацию не реже одного раза каждые 

пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 

В лицее созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно составляется 

перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников, своевременно издаются распорядительные документы, 

определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся 

консультации, мероприятия по плану ВУК. Оформлен уголок по аттестации, в котором 

размещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам 

во время прохождения аттестации. 
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Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических работников и 

положительно сказывается на результатах их труда. 

Организовано сотрудничество по повышению квалификации с различными 

образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (АлтГУ, АИРО, 

АлтГПУ и др.). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности оценивается по схеме: 

 критерии оценки, 

 содержание критерия, 

 показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников 

разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических 

работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной 

работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 

деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС СОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 
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 Проводятся мероприятия: 

 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

 заседания методического объединения классных руководителей и учителей- предметников 

по проблемам введения и реализации ФГОС СОО; 

 конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам введения и реализации ФГОС СОО; 

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы; 

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС СОО; 

- подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

В лицее созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. Образовательная деятельность 

осуществляется с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка, соблюдением 

комфортного психоэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно  –  коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм, позволяют педагогам лицея осуществлять образовательную деятельность на 

оптимальном уровне.   

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательных 

отношений в лицее осуществляется педагогами лицея, педагогами-психологами, социальным 

педагогом. Разработаны перспективные планы работы педагогов-психологов, социального 

педагога лицея, включающий мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению, 

план работы ППк. 

Целью деятельности педагогов-психологов является создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей и педагогов) для реализации основной образовательной 

программы.   

Задачи:   

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательных 

отношений по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики 
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возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый;   

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности;   

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательной деятельности. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:   

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

- дифференциация и индивидуализация обучения;   

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

  - психолого-педагогическая поддержка участников олимпиад, конкурсов;   

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности;   

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;   

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления.   

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом 

уровнях, уровне класса, уровне лицея в следующих формах:   

- профилактика;   

- диагностика;   

- консультирование;   

- развивающая работа;   

- экспертиза. 

 

3.4.3.Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию  государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
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бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. В связи с 

требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в должностные обязанности конкретных педагогических 

работников.  

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Лицей №86» осуществляется в пределах 

объёма средств лицея на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности МБОУ «Лицей №86».  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

Учреждения: 

• фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного персонала МБОУ «Лицей №86. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах МБОУ «Лицей №86» и в коллективном договоре. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего 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.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования учредитель: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 
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3.4.4.Материально - технические условия реализации основной образовательной 

программы  

Материально-техническая база лицея организации приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным 

актом перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС СОО. 

В соответствии с требованиями ФГОС в лицее для  реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников – 19; 

 библиотека с рабочими зонами, оборудованным читальным залом, в т.ч. видеозалом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой - 1; 

 спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем - 1; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков  и обедов- 1; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ – 7; 

 гардероб — 1; 

 санузлы — 5; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон -1. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы в лицее осуществляется посредством 

сопоставления имеющегося и требуемого оборудования.  

Ежегодно проводится мониторинг наличия и размещения помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания 

обучающихся, их площади, освещенности и воздушно-теплового режима, расположения и 

размеров рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 

В лицее имеется центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и 

горячее водоснабжение, центральное водоотведение. Произведен  локальный ремонт 

отопительной системы, заменено освещение. Состояние территории лицея, в том числе, 

состояние ограждения и освещение участка, наличие и состояние необходимых знаков 

дорожного движения при подъезде к Школе, оборудование хозяйственной площадки, 

состояние мусоросборника соответствует санитарным нормам. 

Большое внимание в лицее уделяется обеспечению безопасности: разработан паспорт 
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безопасности. На каждом этаже имеется план эвакуации людей. Разработан график 

дежурства администрации и учителей. Для предотвращения несчастных случаев и 

чрезвычайных ситуаций: 

 -организовано круглосуточное дежурство вахтера, сторожей, 

 -имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи, 

 -обновлены информационные стенды в холлах лицея по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности, действиях при террористической угрозе, гражданской 

обороне. 

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся школы по 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В лицее установлена кнопка 

тревожной сигнализации, выведенная на пульт дежурного по ОВО при ОВД. В помещении 

лицея установлена автоматическая сигнализация противопожарной безопасности, которая 

выведена на пульт 01. Контрольно – пропускной режим осуществляется  вахтером, 

сторожами. Одной из задач лицея является создание комфортных условий обучения и  

воспитания учащихся, уютной обстановки в здании лицея. 

            МБОУ «Лицей №86» обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами, обеспечивающей реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования составляют:  

• учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

самоподготовка, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма 

занятий);  

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и 

т.д.);  

• компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

• технические средства обучения (магнитная доска, мультимедийный проектор, 

документ-камера и т.д.);  

• демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.);  

• игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные 

куклы);  

• натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

• оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.);  

• оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и 
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т.д.).  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивают: 

1. реализацию учебных планов, осуществлению самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся; 

2. включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

3. развитие художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

4. создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

5. развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

6. создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступление с аудио-, видео-сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

7. получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

8. наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

9. физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

10. исполнение, сочинение и аранжировке музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

11. занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 

12. планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

13. обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

14. размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

15. работу школьного сайта; 

16. организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

ФГОС СОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных 

форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной 

деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на 

аналитический компонент учебной деятельности, формирование системы 

компетентностей.  
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Перечень материально–технического оснащения МБОУ «Лицей №86» 

периодически пополняется. 

 

Предметы «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)» 

ТСО - компьютер  

- лицензионное обеспечение  

- МФУ  

- колонки  

- интерактивная приставка 

- проектор  

- магнитола с SI DI 

DIVIDI 

Демонстрационные 

учебные наглядные  

пособия 

 комплекты, ориентированные на учебную программу 

определенного класса (цифровые) 

 узкотематические модели (части речи, правила орфографии и 

пунктуации, союзы и предлоги и т.д.); ((цифровые)) 

 репродукции русской живописи; ((цифровые)) 

https://gallerix.ru/album/200-Russian/pic/glrx-308602905 

 портреты поэтов, писателей; ((цифровые)) 

 раздаточные материалы по русскому языку (цифровые) 

 кино и телефильмы (интернет) 

Предмет «Иностранный язык» (английский) 

ТСО - компьютер, 

- лицензионное обеспечение, 

- МФУ, 

- колонки, 

- наушники, 

- экспозиционный экран, 

- проектор. 

Демонстра 

ционные учебно-

наглядные  

пособия 

- карты: 

Географические карты Великобритании, США, Австралии и Новой 

Зеландии, Канады, карта мира, карта России; карта штатов США; 

- таблицы: 

Видо-временные формы глаголов, Времена английского языка, 

Таблица образования степеней сравнения прилагательных и наречий, 

Таблицы по словообразованию, картинки к основным темам устной 

речи, 

- плакаты «Алфавит», «Предлоги места», Флаги стран 

изучаемого языка (США, Великобритании), портреты британских 

писателей; набор фотографий с изображением ландшафта, городов, 

отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка; 

- словари: 

Англо-русский словарь, Русско-английский словарь, Толковые словари 

английского языка. 
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Предметы «История», «Обществознание» 

ТСО 1. Ноутбук (2 шт) 

2. доска интерактивная  Smart; 

3. стационарный компьютер;  

4. Проектор экран (3шт);  

5. Аудиоколонки (3 шт)  

6. МФУ (2 шт)  

7. Компьютер     

Демонстра 

ционные 

учебно-

наглядные  

пособия 

I. Государственные символы Российской Федерации 
1. Герб (3 шт.) 

2. Гимн (3 шт.) 

3. Флаг (3 шт.) 

4. Портрет Президента РФ (3 шт.) 

II. Карты. Всемирная история 

Древний мир 
5. Первобытный общинный строй на территории нашей страны. 

Древнейшие государства Закавказья, Средней Азии и Северного 

Причерноморья; 

6. Египет и Передняя Азия в древности;  

7. Древний Восток (Древний Египет  IV – I тысячелетия до н.э.). 

Междуречье и Восточное Средиземноморье;  

8. Индия и Китай в древности;  

9. Древняя Греция до середины V в. до н.э. (2 шт.);  

10. Греко-персидские войны (500-478 гг. до н.э.);  

11. Древняя Италия 

12. Древний Восток (Египет и Передняя Азия) 

13. Крито-микенская Греция 

14. Римская империя в IV-V вв. Падение Западной Римской империи 

15. Завоевания Александра Македонского в IV в. до н.э. (4 шт.);  

16. Завоевания Александра Македонского;  

17. Древняя Италия до середины III в. до н.э.;  

18. Рост территории государств в древности 

19. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. (2 шт.) 

20. Рост Римского государства в III в. до н.э. – II в. н.э;  

21.  Римская Империя в IV – V вв. Падение Западной Римской  

             империи. 

Средние века 

 

22. Франкское государство в V – середине IX в.;  

23. Византийская Империя и славяне в VI – XI вв.;  

24. Арабы в VII – XI вв. (2 шт.);  

25. Арабы в VII – VIII вв.;  

26. Франкское государство в эпоху каролингов 

27. Западная Европа в XI – XIII в. Крестовые походы (2 шт.);  

28. Европа в XIV – XV вв.;  

29. Индия и Китай в средние века (3 шт.);. 

30. Итальянские государства в XIV-XV вв. 

31. Столетняя война (1337-1453 гг.) 

32. Европа в XVI – первой половине XVII века 
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Новое время. Новейшее время 

 

33. Важнейшие географические открытия и колониальные захваты   

    в XV – середине XVII в.;  

34. Европа в начале Нового времени (3 шт.) 

35. Европа в XVI – первой половине XVII в.;  

36. Война за независимость и образование США (1775 – 1783 гг.) – 5 шт.;  

37. Франция в период буржуазной революции 1789 – 1794 гг .  

  Европа с 1794 по 1799;  

38. Европа с 1799 по 1815 г. (2 шт.);  

39. Европа с 1815 г. по 1849 г.;  

40. Европа в 50 – 60 гг. в XIX в.;  

41. Европа с 1870 – 1914 г.;   

42. Гражданская война в США (1861 – 1865 гг.) – 4 шт.;  

43. Соединённые Штаты Америки в конце XIX – начале XX в.;  

44. Образование независимых государств в Латинской Америке в  

начале XIX в. (2 шт.);  

45. Соединенные штаты Америки в конце XIX – начале XX века (2 шт.); 

46. Европа с 1870 по 1914 гг. 

47. Территориально-политический раздел мира с 1871 – 1914 гг.;  

48. Территориально-политический раздел мира с 1876 – 1914 гг. 

49. Первая Мировая Война 1914 – 1918 гг.;  

50. Западная Европа после Первой Мировой войны (1918 – 1923 гг.) – 2 

шт.;  

51. Европа после Первой Мировой Войны 1918 – 1923 г.;  

52. Западная Европа с 1924 – 1939 г.;  

53. Европа с 1924 – 1939 г. (4 шт.);  

54. Начало Второй Мировой войны. Территориальные изменения в  

      Европе после Второй Мировой войны (4 шт.);  

55. Вторая мировая война 1939 – 1945 (2 шт.) 

56. Страны бассейна Средиземного моря. Карта-схема. Июль 1968.  

57. Политическая карта мира  (4 шт.);  

58. Куба 

59. Территориально-политический раздел мира с 1871 по 1914 гг. (2 шт.) 

60. Федеративная республика Германии 

 

III. Карты. История России 

 

61. Первобытный строй и древнейшие государства на территории нашей 

страны (3 шт.) 

62. Первобытный строй на территории нашей страны. Древнейшие 

государства Закавказья, Средней Азии и Причерноморья  

63.  Рост территории государств в древности (3 шт.) 

64. Киевская Русь в IX – начале XII в. (4 шт.);  

65. Феодальная раздробленность Руси в XII – первой четверти XIII в. (3 

шт.) 

66. Борьба народов  нашей страны против иноземных захватчиков  

67. в XIII в. (3 шт.); 

68. Образование русского централизованного государства 

69. Крестьянские войны в России 

70. Российское государство в XVI в.  
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71. Русское государство в XVI в (2 шт.) 

72. Смутное время в России в начале  XVII в.  

73. Российское государство в XVII в. (4 шт.);  

74. Россия с конца  XVII в. до 60-х гг. XVIII в. (5 шт.) 

75. Российская Империя во второй половине XVIII в. (3 шт.); 

76. Российская Империя в XVIII в. (2 шт.) 

77. Отечественная Война 1812 года. Нашествие наполеоновской  

   армии на Россию.;  

78. Отечественная Война 1812 года. Изгнание наполеоновской  

   армии из России;  

79. Российская Империя с начала XIX в. по 1861 год;  

80. Россия после реформы (развитие капитализма с 1861 – 1900); 

81. Россия в XIX – начале XX столетия; (4 шт.)  

82. Россия в 1908 – 1914 гг. 

83. Мир в начале XX в. Российская Империя в начале XX в.;  

84. Революция 1905 – 1907 гг. в России; (3 шт.) 

85. Россия в 1907 – 1914 гг.; (3 шт.) 

86.  Ленинские места (2 шт.) 

87. Подготовка Великой Октябрьской Социалистической Революции 

(март – октябрь 1917 г.); (2 шт.) 

88. Великая Октябрьская Социалистическая Революция и триумфальное 

шествие Советской власти (октябрь 1917 – март 1918); (4 шт.) 

89. Иностранная военная интервенция и Гражданская война в СССР 

(февраль 1918 г. – март 1919 г.); (4 шт.) 

90. Иностранная военная интервенция и Гражданская война в СССР в 

1919 – 1920 гг.; (2 шт.) 

91. Великая Октябрьская Революция и Гражданская война; (2 шт.) 

92. Становление Советской России 1917 – 1922 гг.;  

93. Великая Отечественная Война 1941 – 1945 гг.; (6 шт.) 

94. Послевоенное восстановление народного хозяйства (1946 – 1991) (2 

шт.) 

95. Индустриальное развитие СССР в годы послевоенных пятилеток (4 

шт) 

96. Культурное развитие СССР за годы советской власти 

97. Карта СССР 1946-1991 гг. (2 шт) 

98. Россия. Федеральные округа; (3 шт.) 

99. Алтайский край. 

 

IV.  

Всемирная история (обобщающие таблицы) 

                                                                                                                      

1.   Всемирная история (обобщающие таблицы.) Первобытность;  

2.   Всемирная история (обобщающие таблицы.) Зарождение   

      цивилизаций;  

3.   Всемирная история (обобщающие таблицы.) Древность и  

      Средневековье;  

4.   Всемирная история (обобщающие таблицы.) Новое время (XVI  

      – начало XX в.);  

5.   Всемирная история (обобщающие таблицы.) Мир в XX веке. 

 

История России (обобщающие таблицы) 
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1. История России (обобщающие таблицы). Древняя Русь в IX – XIII вв.; 

2. История России (обобщающие таблицы). Становление Московского 

государства в XIII – начале XVI в.; 

3. История России (обобщающие таблицы). Формирование Русского 

централизованного государства в XVI – начале XVIII в.; 

4. История России (обобщающие таблицы).  Развитие российской 

абсолютной монархии в 1725 – 1855 гг.; 

5. История России (обобщающие таблицы). Россия в 1855 – 1917 гг.; 

6. История России (обобщающие таблицы). Россия, СССР в 1917 – 1945 

гг.; 

7. История России (обобщающие таблицы). СССР 1945 – 1985 гг.; 

8. История России (обобщающие таблицы). СССР в 1985 – 1991 гг.; 

9. История России (обобщающие таблицы). Россия в 1992 – 2008 гг. 

 

История. Учебное пособие.                                                  

Цивилизационные альтернативы в истории России.   

                                                     

1.    История. Учебное пособие.  Цивилизационные альтернативы в 

истории России. Цивилизационная альтернатива – I. Первая ступень;  

2.    История. Учебное пособие.  Цивилизационные альтернативы в 

истории России. Цивилизационная альтернатива – I. Вторая ступень;  

3.    История. Учебное пособие.  Цивилизационные альтернативы в 

истории России. Цивилизационная альтернатива – II;   

4.    История. Учебное пособие.  Цивилизационные альтернативы в 

истории России. Цивилизационная альтернатива – III;   

5.    История. Учебное пособие.  Цивилизационные альтернативы в 

истории России. Цивилизационная альтернатива – IV;   

6.    История. Учебное пособие.  Цивилизационные альтернативы в 

истории  России. Результаты и последствие реформ Петра I;  

7.   История. Учебное пособие. Цивилизационные альтернативы в истории  

России.  Социально-экономическая интеграция России и  Европы;  

8.    История. Учебное пособие. Цивилизационные альтернативы в 

истории  России.  Противоречия процесса интеграции России и 

Европы;  

9.    История. Учебное пособие. Цивилизационные альтернативы в 

истории  России. Социокультурная инверсия в России в XIX в.;  

10.  Учебное пособие. Цивилизационные альтернативы в истории  России. 

Альтернативы исторического развития государства XVIII – XIX вв. 

 

История. Учебное пособие.                                                                      

Факторы формирования российской цивилизации 

 

1.    История. Учебное пособие. Факторы формирования российской 

цивилизации. Географические факторы формирование российской 

цивилизации; 

2.    История. Учебное пособие. Факторы формирования российской 

цивилизации. Колонизация земель; 

3.    История. Учебное пособие. Факторы формирования российской 

цивилизации. Верования восточных славян; 

4.    История. Учебное пособие. Факторы формирования российской 
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цивилизации.  Языческие обычаи в русской культуре; 

5.    История. Учебное пособие. Факторы формирования российской 

цивилизации. Ценностные ориентации традиционной русской 

культуры (1-я система ценностей); 

6.    История. Учебное пособие. Факторы формирования российской 

цивилизации. Ценностные ориентации традиционной русской 

культуры (2-я система ценностей). 

 

История. Учебное пособие.  

Становление российского государства 

 

1.    История. Учебное пособие. Становление российского государства. 

Этапы становления российского государства; 

 2.   История. Учебное пособие. Становление российского государства. 

Киевская Русь; 

3.    История. Учебное пособие. Становление российского государства. 

Феодальная раздробленность; 

4.    История. Учебное пособие. Становление российского государства. 

Образование русского централизованного государства; 

5.    История. Учебное пособие. Становление российского государства. 

Возвышение Москвы; 

6.    История. Учебное пособие. Становление российского государства. 

Процесс образования централизованного государства в XV в.;  

7.    История. Учебное пособие. Становление российского государства.  

Русская идея XV в.; 

8.    История. Учебное пособие. Становление российского государства.  

Создание органов центральной власти.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

История. Учебное пособие. Движение декабристов. 

 

1.    История. Учебное пособие. Движение декабристов. Движение 

декабристов;  

2.    История. Учебное пособие. Движение декабристов.  Этапы развития 

движения декабристов;  

3.    История. Учебное пособие. Движение декабристов. Программные 

документы декабристов (I);  

4.    История. Учебное пособие. Движение декабристов. Программные 

документы декабристов (II);  

5.    История. Учебное пособие. Движение декабристов. Государственное 

устройство России в программах декабристов;     

6.    История. Учебное пособие. Движение декабристов. Предпосылки и 

результаты движения декабристов.  

 

История. Учебное пособие.                                                                          

Развитие российского государства в XV – XVI вв. 

 

1.    История. Учебное пособие. Развитие российского государства в XV – 

XVI веках. Российское государство в XVI в.; 

2.    История. Учебное пособие. Развитие российского государства в XV – 

XVI веках. Политическая программа И.С. Пересветова; 

3.    История. Учебное пособие. Развитие российского государства в XV – 
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XVI веках. Особенности развития сословного строя России и  Европе 

в XV – XVI вв.; 

4.    История. Учебное пособие. Развитие российского государства в XV – 

XVI веках. Сословный строй в России в XV – XVI вв.; 

5.    История. Учебное пособие. Развитие российского государства в XV – 

XVI веках. Черты традиционализма и модернизации в культуре; 

6.    История. Учебное пособие. Развитие российского государства в XV – 

XVI веках. Элементы традиционной русской культуры XVI в. 

 История. Учебное пособие.                                                             

Политические течения XVIII – XIX вв. 

 

1.    История. Учебное пособие. Политические течения XVIII – XIX веков. 

Консерватизм;  

2.    История. Учебное пособие. Политические течения XVIII – XIX веков. 

Либерализм;  

3.    История. Учебное пособие. Политические течения XVIII – XIX веков. 

Социалистические учения XIX в.;  

4.    История. Учебное пособие. Политические течения XVIII – XIX веков. 

Становление и развитие политической мысли в России;  

5.    История. Учебное пособие. Политические течения XVIII – XIX веков. 

Историко-философская концепция П.Я. Чаадаева;  

6.    История. Учебное пособие. Политические течения XVIII – XIX веков. 

Три политических течения в России XIX в.;  

7.    История. Учебное пособие. Политические течения XVIII – XIX веков. 

Западники и славянофилы;  

8.   История. Учебное пособие. Политические течения XVIII – XIX веков. 

Народничество. 

 

Синхронистические таблицы 

 

1. История. Основные периоды мировой и отечественной истории;  

2. История. История древнего мира (3-е тысячелетие до н.э. – V в н.э). 

Синхронистическая таблица. 3000 г до.н.э. – 500 г до н.э.; 

3. История. История древнего мира (3-е тысячелетие до н.э. –  V в. н.э.). 

Синхронистическая таблица. 500 г до н.э.- 476 г н.э.;  

4. История. История Средних веков (V – конец XV в.).  Синхронистическая 

таблица «Раннее средневековье. V – XI вв.»;  

5. История. История Средних веков (V – конец XV в .).  Синхронистическая 

таблица.  «Расцвет средневековья. XII – начало XIVв.»;  

6. История. История Средних веков (V – конец XV в.).  Синхронистическая 

таблица. «Позднее средневековье XIV –конец XV в .»;  

7. История. История Нового времени (XVI – начало XX в.). 

Синхронистическая таблица. «Новая история XVI в.»;  

8. История. История Нового времени (XVI – начало XX в.). 

Синхронистическая таблица. «Новая история VIIв.»;  

9. История. История Нового времени (XVI – начало XX в.). 

Синхронистическая таблица. «Новая история. Первая воловина XVIII в.»;  

10. История. История Нового времени (XVI – начало XX в.). 

Синхронистическая таблица. «Новая история. Вторая половина XVIII в.»;  

11. История. История Нового времени (XVI – начало XX в.). 

Синхронистическая таблица. «Новая история. Первая воловина XIX в.»;  
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12. История. История Нового времени (XVI – начало XX в.). 

Синхронистическая таблица. «Новая история. Вторая половина XIX – 

начало XX века.»;  

13. История. Новейшая история (XX – начало XXI в). Синхронистическая 

таблица  1914 – 1933 гг.;  

14. История. Новейшая история (XX – начало XXI в.). Синхронистическая 

таблица  1934 – 1945 гг.;  

15. История. Новейшая история (XX – начало XXI в.). Синхронистическая 

таблица  1945 – 1958 гг.;  

16. История. Новейшая история (XX – начало XXI в.). Синхронистическая 

таблица  1959 – 1968 гг.;  

17. История. Новейшая история (XX – начало XXI в). Синхронистическая 

таблица  1969 – 1990 гг.;  

18. История. Новейшая история (XX – начало XXI в). Синхронистическая 

таблица  1971 – 2002 гг.                                                                            

 

  История. Учебное пособие.  

Развитие России в XVII –  XVIII вв. 

 

1.    История. Учебное пособие. Развитие России в XVII –  XVIII веках. 

Мир в начале XVII в.; 

2.    История. Учебное пособие. Развитие России в XVII –  XVIII веках. 

Россия в начале XVII в.; 

3.    История. Учебное пособие. Развитие России в XVII –  XVIII веках. 

Смутное время (I); 

4.    История. Учебное пособие. Развитие России в XVII –  XVIII веках. 

Смутное время (II); 

5.    История. Учебное пособие. Развитие России в XVII –  XVIII веках. 

Законодательное оформление крепостного права; 

6.    История. Учебное пособие. Развитие России в XVII –  XVIII веках. 

Соборное Уложение царя Алексея Михайловича; 

7.    История. Учебное пособие. Развитие России в XVII –  XVIII веках. 

Кризис традиционализма; 

8.    История. Учебное пособие. Развитие России в XVII –  XVIII веках. 

1730 год: упущенный шанс. 

 

Дополнительные плакаты 

 

1.    Политическая система Древнерусского государства в IX – XII вв. 

Раннефеодальная монархия; 

2.    Этапы  объединения русских земель в единое государство; Повинности 

средневековых крестьян; 

3.    Оформление крепостного права в России. Вассальная пирамида; 

4.    Классицизм. Архитектура. Живопись. Музыка. Скульптура. Литература; 

5.    Комплект портретов для кабинета истории;  

6.    Города-герои (2 шт.)     

Обществознание 

Обучающие плакаты 

 

1. Потребности человека 

2. Ограниченность экономических ресурсов 
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3. Факторы производства 

4. Типы экономических систем 

5. Спрос 

6. Предложения 

7. Рыночное равенство 

8. Виды собственности 

9. Фирмы и её цели 

10. Организационно-правовая форма предприятий по российскому 

законодательству 

11. Бухгалтерский учет 

12. Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция 

13. Монополия 

14. Виды рынков 

15. Рынок труда 

16. Роль государства в экономике 

17. Функции денег 

18. Банковская система 

19. Финансовая система Российской Федерации 

20. Государственный бюджет 

21. Государственный долг 

22. Экономический рост 

23. Экономический цикл 

24. Глобальные экономические проблемы 

25. Рыночная экономика 

 

Обществознание 

 

1. Человек познает мир 

2. Политическая жизнь общества 

3. Право  

4. Культурная и духовная жизнь 

5. Внутренний мир и социализация человека 

6. Человек, природа, общество 

7. Конституция РФ (15 шт.) 

Предмет «География» 

ТСО - Компьютер  

- Лицензионное обеспечение  

- МФУ  

- Колонки акустические 

- Проектор  

- Интерактивная доска  

-Телевизор  

-DVD- плейер 

-СD-проигрыватель 

Доска маркерно-меловая мобильная 

Доска маркерная 

Демонстра 

ционные 

учебно-

КАРТЫ 

-Карта звездного неба 

-План местности 
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наглядные  

пособия 

-Карта Алтайского края физическая 

-Карта полушарий физическая 

-Карта мира политическая 

-Карта мира физическая 

-Карта Центральной России комплексная 

-Карта. Европейский юг России. Физическая /Природные и биологические 

ресурсы России  

(2-сторн.) 

-Электроэнергетика России / Европейский Юг России. Социально- 

экономическая карта  

(2-сторн.) 

-Топливная промышленность России / Восточная Сибирь и Дальний Восток. 

Социально- экономическая карта (2-сторн.) 

-Северо-Западная и Северная Россия /  

Центральная Россия. Физическая (2-сторн.) 

- Германия. Экономическая карта /Китай. Экономическая карта (2-сторн.) 

- Южная Америка.Политическая карта /Африка.Физическая карта (2-сторн.) 

- Строение земной коры. Полезные ископаемые мира / Растения и животные 

мира (2-сторн.) 

-Полезные ископаемые. Производство и использование материалов и 

энергии/ Градусная сеть /(2-сторн.) 

- Климатическая карта России /Евразия. Физическая карта (2-сторн.) 

-Россия. Тектоника и минеральные ресурсы 

-Почвенная карта России 

-Геологическая карта России 

-Климатическая карта России 

-Агроклиматические ресурсы России 

-Водные ресурсы России 

-Земельные ресурсы России 

-Карта растительности России 

-Природные зоны России 

-Великие географические открытия 

-Строение земной коры и полезные ископаемые мира 

-Природные зоны мира 

-Климатическая карта мира 

-Почвенная карта мира 

-Мировой океан 

-Зоогеографическая карта мира 

-Народы мира 

-Население России 

-Народы России 

-Экологические проблемы России 

-Нефтяная промышленность. Машиностроение и металлообработка России 

-Агропромышленный комплекс России 

-Черная и цветная металлургия России 

-Электроэнергетика России 

-Лесная промышленность России 

-Химическая и нефтехимическая промышленность России 

-Климатические пояса и области мира 

-Агроклиматические ресурсы мира 

-Урбанизация и плотность населения мира 
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--Евразия. Политическая карта 

-Австралия и Океания. Физическая карта 

-Арктика. Физическая карта 

-Антарктида. Комплексная карта 

-Евразия. Физическая карта 

-Север и Северо -Запад Европейской части России. Физическая карта 

-Центральная Россия. Физическая карта 

-Восточная Сибирь. Физическая карта 

-Западная Сибирь. Физическая карта 

-Дальний Восток Физическая карта 

-Урал Физическая карта 

-Поволжье Физическая карта 

-Европейский Юг Физическая карта 

-Поволжский экономический район. Социально- экономическая карта 

-Уральский экономический район. Социально- экономическая карта 

-Западно-Сибирский экономический район. Социально- экономическая карта 

-Север и Северо-Западный район. Социально- экономическая карта 

Социально- экономическая карта России 

-Религии народов России 

Тектоника и минеральные ресурсы России 

- КОМПЛЕКТ портретов географов и путешественников  

- ТАБЛИЦЫ по географии  тематические 

АТЛАСЫ 

-Атлас мира для школьников 

-Атлас мира обзорно- географический 

-Атлас. Страны мира 

-Атлас. Солнечная система 

-Атлас Алтайского края 

-Пособие справочное. Социально-экономическая география мира. 10 класс 

Электрон 

ные средства 

обучения 

CD  

 Комплект интерактивных карт по географии,  

- Комплект мультимедийных средств обучения по географии: «Уроки 

географии Кирилла и Мефодия. 6-10 классы», «География в школе. 

Электронные уроки и тесты. Северная и Южная Америка / Австралия, 

Океания, Арктика, Антарктида /Азия / Европа / Африка»; 3D –атлас Земли; 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия; Детская энциклопедия древних 

цивилизаций; Большая детская энциклопедия  

DVD 

-Комплект видеофильмов по географии 

Демонстра 

ционное 

оборудование 

и приборы 

ГЛОБУСЫ И МОДЕЛИ 

- Глобус Земли физический 

- Глобус политический 

-Глобус-макет градусной сетки 

-Модель строения вулкана 

- Модель строения холма гипсометрическая 

- Макеты объемные «Формы рельефа» 

ГЕРБАРИИ 

- Гербарий для курса географии  

- Гербарий. Природоведение 

- Гербарий культурных растений 
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- Гербарий по систематике растений  

КОЛЛЕКЦИИ: 

- Коллекция горных пород и минералов 

-Коллекция «»Минералы Алтайского края» 

- Коллекция «Промышленное сырье» 

- Коллекция «Химические удобрения» 

- Коллекция семян 

- Коллекция вредителей с/х растений 

- Коллекция «Металлы» 

- Коллекция «Гранит и его составные части» 

- Коллекция «Известняки» 

- Коллекция «Торф» 

- Коллекция «Топливо» 

- Коллекция ископаемых растений, животных 

- Коллекция «Почва и ее состав» 

- Коллекция «Шерсть» 

- Коллекция «Хлопок и продукты его переработки» 

- Коллекция «Лен» 

- Коллекция «Шелк» 

- Коллекция. Шишки, плоды семян 

- Коллекция «Строительные материалы» 

-Коллекция. Продукты переработки угля 

- Коллекция. Волокна 

- Коллекция. Образцы древесины, коры 

-Спилы ствола дерева. Годовые кольца (Раздат.)  

 

Лабораторное 

оборудование 

- Комплект приборов топографических (учебный) 

- Астролябия 

- Отвес для нивелировки 

- Компас  

- Линейка визирная  

- Рулетка 

-Транспортир 

-Угольник 

-Линейка топографическая деревянная 1м 

-Лупа 

-Спиртовка 

-Колба круглодонная с притертой пробкой 

-Мерный стаканчик 

-Банка  для реактивов мерная со шкалой 50-450 мл с притертой пробкой 

-Оборудование для метеорологической станции (учебное):  

метеорологическая будка, 

 барометр-анероид, 

 термометр, 

 гигрометр,  

осадкомер, 

флюгер (макет). 

-Теллурий 

-Портреты географов и путешественников 
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Предмет «Математика» 

ТСО Каб.14 

Комплект №1 (ноутбук, проектор, 

экран, акустическая система, мфу) 

Доска магнитная с координатной 

сеткой 

Каб.15 

Компьютер в сборе 
Монитор 
МФУ 
Проектор мультимедиа 

Доска магнитная с 

координатной сеткой 

Демонстрационные 

учебно-наглядные  
пособия 

 

1. Портреты выдающихся деятелей в области математики. 
2. Набор цифр, букв, знаков для средней школы (магнитный). 
3. Наборы «Части целого на круге», «Простые дроби». 
4. Наборы геометрических тел (демонстрационный и 

раздаточный). 
5. Набор геометрических фигур (демонстрационный и 

раздаточный). 

6. Модель единицы объёма. 
7. Комплект чертёжных инструментов (классных и 

раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), 

угольник (45°, 45°), циркуль. 
8. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, 

клей, ножницы, пластилин) 
9. Набор прозрачных геометрических тел (12 предметов) 

(демонстрационный) 

10. Конструктор «Геометрия» (143 детали) 

11. УМК Алимов Ш.А, Колягин Ю.М. (10 кл. алгебра) 
12. УМК Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. (9-11 кл. геометрия) 

Предметы «Физика», «Астрономия» 

ТСО  Компьютер; 

 Многофункциональное устройство лазерное; 

 Колонки; 

 Проектор мультимедийный Acer P1265c; 

 экран настенный. 

Демонстрационные 

учебно-наглядные  

пособия 

Демонстрационное оборудование и приборы: 

 Барометр-анероид, ведёрко Архимеда, груз наборный на 1 кг, 

датчик ионизирующего излучения, динамометр 

демонстрационный (пара) с принадлежностями, звонок, 

кабинет КЭФ, камертоны на резонансных ящиках, магниты 

полосовые и дугообразные (комплект), манометр жидкостный 

демонстрационный, маятники электростатические, набор 

капилляров, палочка из стекла и эбонита, прибор Ленца, 

прибор трубка Ньютона, прибор демонстрационный 

атмосферного давления, прибор демонстрационный давление в 

жидкости, рычаг демонстрационный, сосуды сообщающиеся, 

стакан отливной демонстрационный, стрелки магнитные на 

штативах, султан электрический, трубка для демонстрации 
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конвекции в жидкости, устройство записи колебаний маятника, 

цилиндры свинцовые со стругом, шар Паскаля, Шар с кольцом, 

штатив универсальный физический, электрометры с 

принадлежностями. 

 

Лабораторное оборудование: 

 Амперметр - 15 шт., весы учебные лабораторные - 15 шт., 

вольтметр лабораторный с пределом измерения 6 В. - 15 шт., 

динамометр - 15 шт., набор лабораторный «Оптика» - 15 шт., 

набор по молекулярной физике и термодинамике - 15 шт. 

 

Таблицы общего назначения: 

 Международная система единиц (СИ); 

 Приставки для образования десятичный кратных и дольных 

единиц; 

 Физические постоянные; 

 Шкала электромагнитных волн; 

 Правила по технике безопасности при работе в кабинете 

физики; 

 Меры безопасности при постановке и проведению 

лабораторных работ по электричеству; 

 Порядок решения количественных задач. 

 

Тематические таблицы: 

 Броуновское движение. Диффузия; Поверхностное натяжение. 

капиллярность; Манометр; Строение атмосферы Земли; 

Атмосферное давление; Барометр - анероид; Виды деформации 

1; Виды деформации 2; Глаз как оптическая система; 

Оптические приборы; Измерение температуры; Внутренняя 

энергия; Теплоизоляционные материалы; Плавление, 

испарение, кипение; Двигатель внутреннего сгорания; 

Двигатель постоянного тока; Траектория движения; 

Относительность движения; Второй закон Ньютона; 

Реактивное движение; Космический корабль «Восток»; Работа 

силы; Механические волны; Приборы Магнитоэлектрической 

системы; Схема гидроэлектростанции; Трансформатор; 

Передача и распределение электроэнергии; Динамик. 

Микрофон; Модели строения атома; Схема опыта резерфорда; 

Цепная ядерная реакция; Ядерный реактор; Звезды; Солнечная 

система; Затмение; Земля - планета Солнечной системы. 

Строение Солнца; Луна; Планеты Земной группы; Планеты 

гиганты; Малые тела солнечной системы. 

 Комплект портретов для кабинета физики (папка с двадцатью 

портретами). 

Электронные 

средства обучения 
 Физика. Библиотека наглядных пособий. 7 - 11 класс (под 

редакцией Н. К.Ханнанова); 

 Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная 

физическая лаборатория); 

 Лабораторные работы о физике. 8 класс (виртуальная 
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физическая лаборатория); 

 Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная 

физическая лаборатория). 

Предмет «Биология» 

ТСО  компьютер  

 лицензионное обеспечение  

 колонки  

 интерактивная доска  

 проектор  

 МФУ 

Демонстрационные 

учебно-наглядные  

пособия 

 портреты: портреты ученых-биологов  

 таблицы: «Генетический код», «Действие факторов среды на 

живые организмы», «Главные направления эволюции», 

«Биосфера», «Строение и функции липидов», «Метаболизм», 

«Митоз», «Вирусы», «Координация и регуляция», «Ксилема», 

«Возрастные изменения в жизни растений», 

«Филогенетическое древо растений», «Филогенетическое древо 

животных», «Многообразие живых организмов», 

«Координация и регуляция», «Структурная организация 

организмов», «Обмен веществ и энергии», «Иммунный ответ»,  

«Клеточное строение растений», «Образовательная ткань 

растений», «Запасные вещества и ткани растений», «Иммунная 

система человека», «Передвижение веществ по растению», 

«Пластиды», «Среда обитания», «Синтез белка», «Рост 

растений», «Покровная ткань растений», «Движение 

растений», «Типы питания», «Строение экосистемы», 

«Биотические взаимодействия», «Строение ДНК», «Грибы», 

«Строение и уровни организации белка», «Фотосинтез», «Типы 

размножения организмов», «Цепи питания», «Сукцессия-

саморазвитие природного сообщества», «Эукариотическая 

клетка», «Передвижение веществ по растению», «Основная 

ткань растений», «Покровная ткань растений»,  

«Жизнедеятельность клетки», «Прокариотическая клетка», 

«Хромосомы», «Увеличительные приборы», «Флоэма», «Типы 

питания», «Строение экосистемы», «Строение и функции 

белков», «Строение и функции липидов» «Механическая ткань 

растений» «Гомеостаз», «Приспособление клюва и лап птиц к 

различным условиям обитания», «Эволюционное древо 

приматов человека», «Химия клетки», «Эволюция движения 

беспозвоночных животных» с 15-ю раздаточными карточками 

 карточки: Генетика человека, Круговорот биогенных 

элементов, Основные генетические законы, Размножение 

растений и животных, Строение клеток растений и животных, 

Циклы развития паразитических червей, Эволюция растений и 

животных, Среда обитания живых организмов и насекомых, 

Этапы развития позвоночных, Одноклеточные водоросли, 

Типы соединения костей 

Демонстрационное  комплект гербариев разных групп растений: растительные 
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оборудование и 

приборы 

сообщества, деревья и кустарники, дикорастущие растения, 

культурные и зерновые культуры, лекарственные растения, 

морфология растений, основные группы растений, 

сельскохозяйственные растения 

 цифровой микроскоп – 1 шт 

 световые микроскопы – 14 шт 

 набор моделей палеонтологических находок «Происхождение 

человека»: бюсты австролапитека, кроманьонца, 

неандертальца, питекантропа, представителя азиатско-

американской расы, представителя евразийской расы, 

предсктавителя экваториальной расы, шимпанзе, нижняя 

челюсть гейдельбергского человека, павиана 

 комплект скелетов человека и позвоночных животных: модель 

кости черепа человека, смонтированные на одной подставке, 

модель позвонки (на скелете человека), модель скелет 

конечностей лошади, модель скелет конечностей овцы, модель 

косточки слуховые (увеличенные в 6 раз), модель скелет 

человека 

 набор моделей цветков различных семейств  

 набор моделей «Органы человека и животных» (модель 

гортани с щитовидной железой, модель головного мозга 

человека) 

 торс человека (разборная модель) 

 набор микропрепаратов по анатомии и физиологии человека  

 набор микропрепаратов по ботанике  

 набор микропрепаратов по зоологии  

 набор микропрепаратов по общей биологии 

 влажные препараты животных 

Электронные 

средства обучения 
 CD и DVD: диск Электронное пособие к биологической 

микролаборатории, диск Беспозвоночные животные, диск 

Закономерности наследования, взаимодействие генов, диск 

Неклеточные формы жизни, диск Позвоночные животные, диск 

Систематика и жизненные циклы растений, диск Строение и 

жизнедеятельность организма растений, диск Строение и 

жизнедеятельность организма человека, диск Строение высших 

и низших растений, диск Общая биология. Клетка, диск Общая 

биология. Растительные сообщества, диск Общая биология. 

Эволюция систем органов 

Лабораторное 

оборудование 
 Биологическая лаборатория – 15 шт 

Предмет «Химия» 

ТСО экран настенный Braun Photo Technir  

блок системн.корпус чёрн-серебр.Midi-TowerATX    

МФУ лазерный Kyocera Ecosys FS-1025MFP     

проектор мультимедийный Acer P1265с потолочн.креплен.  

фильтр сетевой  

Демонстрационные 

учебно-наглядные  

аппарат для проведения хим.реакций      

брошюра (раздат мат)биология   
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пособия Портреты ученых-химиков    

книга по курсу химии      

коллекц.алюминий (химия)   

коллек.известн.      

коллек.пластмасс      

коллек.стек/издел/него      

коллекц.алюмин.ископ.      

коллекц.волокна      

коллекц.мин.удобрен.      

модели атомов для составления молекул      

модель углерода      

коллекц.Волокна (химия)      

коллекц.Каменный уголь (химия)      

коллекция Металлы (химия)      

коллекция Минералы и горные породы (химия)     

коллекция Нефть (химия)      

коллекция Пластмассы (химия)      

коллекция Стекло (химия)      

коллекция Топливо (химия)      

коллекция Чугун и сталь (химия)      

коллекция Шкала твёрдости (химия)      

набор для опытов(химия)      

набор моделей атомов(химия)      

озонатор      

плитка электрическая      

пособие электронное(биология)      

прибор демонстрац/получ.сложн.эфиров по химии    

прибор для демонстрации зависим.скорости хим.р.от условий   

прибор для окисления спирта над медным катализатором по химии  

прибор для получ.растворимых вещ.в твёрдом виде по химии   

прибор для получения газов(демонстрац) по химии    

прибор для электролиза растворов солей(демонстрац) по химии  

прибор Эвдиометр по химии      

прибор-апп./получен.газовЛабораторн(стекло) химия    

решётка кристаллическая(химия)      

решётка кристаллическаяМеди(химия)  

Таблица Бинарные соединения (химия)      

Таблица Валентность (химия)      

Таблица Выплавка стали в электронно-лучевой печи (химия)   

Таблица Выплавка стали в электропечи (химия)     

Таблица Гомология (химия)      

Таблица Знаки техники безопасности при выполнен.химических опытов

    

Таблица количественные величины в химии     

Таблица Конвертор с кислородным дутьём (химия)    

Таблица Кристаллы (химия)      

Таблица Модели атомов некоторых элементов (химия)    

Таблица Непредельные углеводы (химия)     

Таблица Номенклатура органических соединений (химия)   

Таблица Номенклатура солей (химия)      

Таблица Обжиг известняка (химия)      
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Таблица Обогащение руд флотацией (химия)     

Таблица относительные молекулярные массы неорганич.вещ. в химии 

Таблица Переработка нефти (химия)      

таблица по химии Периодич.сист.хим.элементов    

Таблица Получение алюминия (химия)      

Таблица Правила техники безопасности в каб. химии    

Таблица Правила техники безопасности при работе со 

спиртовкой(химия)    

Таблица Предельные углеводы (химия)      

Таблица Производство азотной кислоты (химия)    

Таблица Производство аммиака (химия)      

Таблица Производство аммиачной селитры (химия)    

Таблица Производство серной кислоты (химия)     

Таблица Производство чугуна (химия)      

Таблица Пространственная изометрия (химия)     

таблица растворимости солей,кислот и оснований в воде по химии  

Таблица Силикатная промышленность (химия)     

Таблица Способы сжигания топлива (химия)     

Таблица Степень окисления (химия)      

Таблица Строение атома (химия)      

Таблица Структурная изометрия (химия)      

Таблица Устройство и использован.аппарата кипа химии   

Таблица Функциональные производные углеводородов (химия)  

Таблица Химическая связь (химия)      

Таблица Химия доменного процесса (химия)     

Таблица Электролиз хлорида натрия (химия)     

Таблица Электронная орбиталь (химия)      

ТаблицаОбщ.правила работы с взвешиванием химии    

ТаблицаОбщ.правила работы с выделен.вещ.из одн.смес. химии  

ТаблицаОбщ.правила работы с ктслотами  в химии    

ТаблицаОбщ.правила работы с нагреванием в химии    

ТаблицаОбщ.правила работы с нагреват.приборами в химии   

ТаблицаОбщ.правила работы с получен/собиран.газов химии   

ТаблицаОбщ.правила работы с химической посудой в химии   

ТаблицаОбщ.правила работы с щелочами  в химии    

ТаблицаОбщ.правила работы с щелочноземельн.метал.  в химии  

ТаблицаОбщ.правила работы спригот.растворов зад.концентрац. химии

          

Лабораторное 

оборудование 

баня комбинированная      

доска для сушки      

колбонагреватель        

подставка КУ-4         

прибор для демонстрации эл.проводности     

резервуар для водяной бани      

резервуар для песочной бани      

спиртовка          

ступка чугунная         

флакон 450мл      

шкаф сушильный      

штатив демонстрационный      
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штатив лабораторный метал.   

весы лабораторные электронные       

аппарат для дистилляции   

комплект электроснабжения кабинета      

набор стационарный для эксперимента(химия)    

Шкаф вытяжной       

Шкаф распашной (цвет ольха)  

- Набор приборов, посуды и принадлежностей для ученического 

эксперимента 

Зажим винтовой 

Зажим пружинный 

Ложечка для сжигания вещества 

Щипцы тигельные 

Чашка кристаллизационная (180 мм) 

Штатив для пробирок (20 гнезд,h=75 мм) 

Бюретка 25 мл с краном 

Бюретка 25 мл без крана 

Чашка Петри 60 -2 шт 

Воронка делительная (на 125 мл) 

Пипетка 10 мл градуированная на полный слив 

Палочка стеклянная d=3-5 мм, l=180-200 мм 

Воронка лабораторная d=25 

Пробирка П-1-14--150 

Пробирка П 1-16-150 

Пробирка П-2-21-200 

Колба коническая 100 мл 

Колба коническая 250 мл 

Колба коническая 500 мл 

Колба плоскодонная 100 мл 

Колба плоскодонная 250 мл 

Колба плоскодонная 500 мл 

Колба круглодонная 100 мл 

Колба круглодонная 250 мл 

Колба мерная 500 мл 

Цилиндр мерный 250 мл 

Цилиндр мерный 500 мл 

Цилиндр мерный 100 мл 

Стакан мерный 250 мл 

- реактивы: 

Набор № 1С. Кислоты 

Набор №3 ВС. Щелочи 

Набор №5С. Органические вещества 

Набор № 6С. Органические вещества 

Набор № 7С. Минеральные удобрения 

Набор № 8С. Иониты 

Набор № 9ВС. Образцы неорганических веществ 

Набор № 11С. Соли для демонстрации опытов 

Набор № 12 ВС. Неорганические вещества для демонстрации опытов 

16 

Набор № 13 ВС. Галогениды 

Набор № 14 ВС. Сульфаты, сульфиты. 
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Предмет «Искусство «МХК» 

ТСО Доска интерактивная.SchoolBoard 1077 

 Ноутбук ICL RayBook , Sil52 

Доска.120*150 магнитно-маркерная  

Акустическая система DIALOG AD-05 

Колонки SVEN SPS619 

МФУ Laser jet M1397 f MFP  

Фотоаппарат  

Видеокамера 

Демонстрационные 

учебно-наглядные  

пособия 
Словарь искусствоведческих терминов 

Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных художников 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнаментов 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды и предметов быта 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, ДПИ 

Методические пособия 

Журналы по искусству 

Учебно- наглядные пособия 

Хрестоматии литературных произведений к урокам изо 

Энциклопедии по искусству 

Книги о художниках и музеях 

Книги по стилям ИЗО и архитектуры 

Дидактический материал : карточки по художественной грамоте 

Плакаты с репродукциями картин русских художников. 

Модели и натурный фонд 

«Муляжи фруктов (комплект)» 

Театральные куклы 

Конструкторы 

Изделия декоративно- прикладного искусства 

Гербарии 

Гипсовые геометрические тела (шар, конус, призма) 

Гипсовые орнаменты 

Античные маски 

Капители 

Части лица: нос, глаза, губы, ухо 

Античные головы 

Обрубовочная голова 

Керамические изделия (вазы, крынки и т.д) 

Предметы быта (кофейники, бидоны) 

Посуда для составления натюрмортов 

Набор № 16 ВС. Металлы, оксиды 

Набор № 17 ВС. Нитраты (с серебром) 

Набор № 18 ВС. Соединения марганца 

Набор № 20 ВС. Кислоты 

Набор № 22 ВС. Индикаторы 
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Драпировка 

Электрон 

ные образова 

тельные ресурсы 

 

http://www.hermitagemuseum.org/ 

http://www.tretyakov.ru/ 

http://www.museum.ru/gmii/ 

http://www.rusmuseum.ru/ 

http://www.louvre.fr/ 

http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm 

http://www.artrussia.ru/ 

http://worldleonard.h1.ru/ 

http://www.icon-art.narod.ru/ 

http://artclassic.edu.ru/ 

http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm 

http://www.artlib.ru/ 

http://www.arthistory.ru/museum.htm 

http://www.artprojekt.ru/Menu.html 

www.mmsi.ru 

http://www.angelfire.com/art2/abstract2 

http://renesans.narod.ru/ 

http://impressionnisme.narod.ru 

http://www.drawtraining.ru/ 

http://www.newart.ru/ 

http://www.znv.ru/ 

http://www.rndavia.ru/gallery/ 

Предмет «Физическая культура» 

ТСО Мультимедийный компьютер 

МФУ 

Аудиоцентр  

Радиомикрофон (петличный) 

Мегафон 

Цифровая видеокамера 

Цифровая фотокамера 

Экран  

Демонстрационные 

учебно-наглядные  

пособия,  

электронные средства 

обучения 

Плакаты методические 

Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, 

спорта и олимпийского движения 

Аудиовизуальные пособия по основным разделам и темам учебного 

предмета "Физическая культура" (на цифровых носителях) 

Аудиозаписи 

Стенка гимнастическая 

Бревно гимнастическое напольное 

Бревно гимнастическое высокое 

Козел гимнастический 

Конь гимнастический 

Перекладина гимнастическая 

Канат для лазанья с механизмом крепления 

Мост гимнастический подкидной 

Скамейка гимнастическая жесткая 
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Комплект навесного оборудования (перекладина мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты) 

Скамья атлетическая наклонная 

Гантели наборные (нет в программе) 

Коврик гимнастический 

Маты гимнастические 

Мяч набивной (1 кг, 2 кг) 

Мяч малый (теннисный) 

Скакалка гимнастическая 

Палка гимнастическая  

Кегли  

Оборудование для игры в настольный теннис (стол,сетка,ракетки , мячи) 

Шахматы 

Шашки 

Контейнер с комплектом игрового инвентаря  

Станок хореографический 

Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

Лыжи детские (с креплениями и палками) 

Обруч гимнастический 

Коврики массажные 

Секундомер настенный с защитной сеткой 

Планка для прыжков в высоту 

Стойка для прыжков в высоту 

Флажки разметочные на опоре 

Лента финишная 

Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 

Рулетка измерительная (10 м, 50 м) 

Номера нагрудные 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

Мячи баскетбольные для мини-игры 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Жилетки игровые с номерами 

Стойки волейбольные универсальные 

Сетка волейбольная 

Мячи волейбольные 

Табло перекидное 

Ворота для мини-футбола 

Сетка для ворот мини-футбола 

Мячи футбольные 

Номера нагрудные 

Ворота для ручного мяча 

Мячи для ручного мяча 

Компрессор для накачивания мячей 

Палатки туристские (двухместные) 

Рюкзаки туристские 

Комплект туристский бивуачный 

Пульсометр 

Шагомер электронный 

Комплект динамометров ручных 

Динамометр становой 
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Ступенька универсальная (для степ-теста) 

Тонометр автоматический 

Весы медицинские с ростомером 

Аптечка медицинская 

Доска аудиторная с магнитной поверхностью 

Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования 

Легкоатлетическая дорожка 

Сектор для прыжков в длину 

Сектор для прыжков в высоту 

Игровое поле для футбола (мини-футбола) 

Площадка игровая баскетбольная 

Площадка игровая волейбольная 

Гимнастический городок 

Полоса препятствий 

Лыжная трасса 

Предмет «Основы безопасности жизнидеятельности» 

 ТСО Аудио-центр. 

Мультимедийный компьютер 

Сканер 

Принтер лазерный 

Копировальный аппарат 

Мультимедиапроектор 

Экран (на штативе или навесной) 

Средства телекомуникации 

 Демонстра 

ционные учебно-

наглядные  

пособия 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.)  

Бытовой дозиметр  

Компас  

Транспортир  

Бинт марлевый 10х15   

Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.)  

Вата компрессная (пачка по 50 г.)  

Воронка стеклянная  

Грелка  

Жгут кровоостанавливающий резиновый  

Индивидуальный перевязочный пакет  

Клеенка компрессорная  

Клеенка подкладочная 

Ножницы для перевязочного материала (прямые) 

Повязка малая стерильная  

Повязка большая  стерильная Шприц-тюбик    

одноразового пользования  

Шинный материал   

(плотные куски картона, рейки  т.п.) длиной от 0,7 до 1,.5 м  

Противогаз  

Общезащитный  комплект  

Респиратор  

Аптечка индивидуальная (АИ-2)  
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Носилки санитарные  

Противопыльные  тканевые маски  

Ватно-марлевая повязка 

Тренажер для оказания первой помощи 

Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, 

респираторов в разрезе 

Муляжи тела человека 

массо-габаритный макет автомата Калашникова 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Безопасность на улицах и дорогах 

Криминогенные ситуации 

Пожары, взрывы 

Правила оказания первой помощи 

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 

акта 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской 

Федерации 

Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими 

рекомендациями) 

Дорожные знаки 

Пожарная безопасность 

Безопасность в быту 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

Опасные ситуации в природных условиях 

Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника 

возникновения 

Классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера по масштабу их распространения и тяжести последствий 

Правила безопасного поведения при аварии на радиационно опасном 

объекте 

Правила безопасного поведения при аварии на химически опасном 

объекте 

Первая помощь при массовых поражениях 

Правила транспортировки пострадавших 

Безопасность дорожного движения 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

Воинская обязанность 

Вооруженные Силы России 

Стрелковое оружие 

Общевоинские уставы 

Ордена и медали 

Ритуалы Вооруженных Сил России 

Виды и рода войск 

 

    В Лицее учащиеся охвачены горячим питанием. В лицее функционирует школьная 

столовая на 100 посадочных мест, производственные цеха и пищеблок оборудованы 

современным технологическим оборудованием на 100%. В столовой имеется горячий цех, 
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где из поставляемой продукции ОАО «Комбинат школьного питания – Глобус», готовят из 

полуфабрикатов горячее питание. Ежедневно администрацией Лицея совместно с 

медицинским работником и ответственным за организацию питания осуществляется 

контроль за качеством приготовляемой пищи, о чем заносится запись в бракеражный 

журнал, берутся суточные пробы приготовляемых блюд. 

Организацию питания в школьной столовой обеспечивает ОАО «Комбинат 

школьного питания – Глобус», в лице генерального директора Скурлатова Е.А. В лицее 

функционирует система «Школьная карта». 

Лицей имеет медицинский и процедурный кабинеты, удовлетворяющий нормам 

СаНПиН. Помещение оснащено всем необходимым оборудованием. Заключено 

соглашение о совместной деятельности по организации медицинского обслуживания 

учащихся образовательного учреждения с КГБУЗ «Детская городская больница №1, г. 

Барнаул».  

Медицинская сестра и привлекаемые медицинские работники проводят оздоровительные 

и профилактические мероприятия. Четко выполняется график профилактических прививок, 

проходят индивидуальные консультировании учащихся, собеседования с родителями, 

обсуждение проблем школьника с педагогами и психологом.  

Медицинский кабинет оснащен оборудованием, необходимым для проведения 

медицинских осмотров, регулярно пополняется запас медикаментов, определенных 

перечнем; проводится плановая вакцинация.  

При организации образовательно-воспитательного процесса обеспечивается 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; во всех учебных кабинетах мебель 

соответствует росту и возрасту учащихся, проходит поэтапная ревизия и замена 

осветительного оборудования учебных кабинетов. 

Имеется выход в Интернет. Учебные кабинеты оснащены АРМ учителя. 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы и учебно-методическое обеспечение  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Основными 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 администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность  образовательной организации (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
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требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

использования аудио-видео устройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

включения обучающихся в естественнонаучную 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 
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моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио-видео-материалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений; 

выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; 

микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 
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лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн 

и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернетпубликаций; редактор интернет-

сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации;  подготовка 

программ формирования ИКТ - компетентности работников ОУ. 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Образовательная организация обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы среднего общего образования на определенных учредителем образовательной 

организации языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация также имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотечно-

информационный центр МБОУ «Лицей №86» укомплектован печатными образовательными 

ресурсами  по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 



645 
 

программы среднего общего образования. 

  Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов образовательных учреждений среднего общего 

образования являются системные действия администраторов среднего общего образования, 

органов управления образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях 

в пределах своей компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной 

оценке этих ресурсов и осуществлению в соответствующих случаях коррекционных 

мероприятий.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.   

 Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой, периодическими изданиями для педагогических работников, 

методической литературой, учебниками. Функционирует фонд медиатеки, который состоит 

из набора CD-ROM дисков: образовательные программы, электронные наглядные пособия. 

 

Материально-техническая база БИЦ 

 Общая площадь библиотек  96 м.кв. 

 Наличие читального зала   + 

Общее количество посадочных мест 36 

Количество посадочных мест 30 

 Наличие компьютерного зоны  + 

 Наличие видеозоны   + 

Количество посадочных мест  30 

 Наличие доступа в Интернет  + 

Общее количество технических средств (кол-во экз.)  21 

  Компьютер 6 

  Проектор 1 

  Телевизор 1 

  Веб-камера 5 

  Ноутбук  2 

  Видеокамера 1 

  Цифровой фотоаппарат 2 

  Многофункциональное устройство  1 

  Ламинатор 1 

  Переплетчик 1 

  3-d проектор 1 
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 Концентрация информационных ресурсов позволяет использовать их более 

эффективно, способствует развитию единой образовательной среды учителям и учащимся во 

время уроков и внеурочных занятий. Учителя лицея выкладывают собственные 

методические материалы. 

 Бесплатными учебниками по обязательным для изучения предметам в полном объеме 

обеспечены все учащиеся лицея. Обеспеченность учебниками из фонда школьной 

библиотеки составляет 100%. МБОУ «Лицей №86» имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МБОУ «ЛИЦЕЙ № 86» 

ФГОС СОО 

Класс Обра-зоват-

ельная 

область 

Предмет 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Кол

-во 

часо

в 

Название программы, автор, год 

издания 

Учебники, компоненты УМК 

(автор, наименование, год издания, издательство) 

 

10 Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык 

1 

час 

Программа курса «Русский язык». 

10 – 11 кл. Базовый уровень./авт.-

сост. Н.Г. Гольцова.-3-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 

2019 – 56 с. 

Учебник: Русский язык: учебник для 10–11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 

2 ч. Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. 

Русское слово, 2019 

 

Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Методическое пособие. 

Тематическое планирование. Поурочные разработки к 

учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. 

Мищериной «Русский язык» для 10 – 11 классов 

общеобразовательных организаций /Н.Г. Гольцова, М.А. 

Мищерина. –  2-е изд. М.: ООО «Русское слово» –  

учебник, 2017. – 304с. 

11 Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык 

1 

час 

Программа курса «Русский язык». 

10 – 11 кл. Базовый уровень./авт.-

сост. Н.Г. Гольцова.-3-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 

2019 – 56 с. 

Учебник: Русский язык: учебник для 10–11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 

2 ч. Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. 

Русское слово, 2019 

 

Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Методическое пособие. 

Тематическое планирование. Поурочные разработки к 
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учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. 

Мищериной «Русский язык» для 10 – 11 классов 

общеобразовательных организаций /Н.Г. Гольцова, М.А. 

Мищерина. –  2-е изд. М.: ООО «Русское слово» –  

учебник, 2017. – 304с. 

10 Русский 

язык и 

литература 

Литература 3 

часа 

 Программа курса «Литература». 

10 – 11 классы. Базовый уровень / 

авт.-сост. С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев. М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2018. – 48с. 

Учебник: учебник для 10 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый и углублённый уровни: в 2 ч. / 

С.А. Зинин, В.И. Сахаров. –  М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2019.(ФГОС. Инновационная школа). 

Рабочая программа к учебникам С.А. Зинина, В.И. 

Сахарова «Литература. 10 кл. (базовый уровень) С.А. 

Зинина, В.А. Чалмаева «Литература». 11 класс» 

(базовый уровень) / авт.-сост. Л.Н. Гороховская. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник, 2017 – 112с. 

11 Русский 

язык и 

литература 

Литература 3 

часа 

Программа курса «Литература». 10 

– 11 классы. Базовый уровень / 

авт.-сост. С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев. М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2018. – 48с.  

Учебник: учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый и углублённый уровни: в 2 ч. / 

С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. –  М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2019.(ФГОС. Инновационная школа). 

 

Рабочая программа к учебникам С.А. Зинина, В.И. 

Сахарова «Литература. 10 кл. (базовый уровень) С.А. 

Зинина, В.А. Чалмаева «Литература. 11 класс» (базовый 

уровень) / авт.-сост. Л.Н. Гороховская. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник, 2017. – 112с. 
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10 Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

1 

час 

Примерная программа по 

предмету «Родной язык (русский) 

для обучающихся 10-11 классов 

(разработана КАУ ДПО АИРО 

имени Андриана Митрофановича 

Топорова) 

Богданова Т.Н., ст. преподаватель кафедры 

гуманитарного образования АИРО им. А.М. Топорова 

Филиппова И.О. ст. преподаватель кафедры 

гуманитарного образования АИРО им. А.М. Топорова 

Методические рекомендации «Введение предметной 

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

классах образовательных организаций Алтайского края 

в 2020-2021 учебном году», Барнаул, 2020 

 

10 

Иност-

ранные 

языки 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

3 

часа 

Апальков В.Г. Сборник 

примерных рабочих программ. 

Предметные линии учебников 

«Английский в фокусе». 2-11 

классы: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций : /В.Г. Апальков, 

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. – М.: 

Просвещение, 2018 (Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Английский в 

фокусе». 10-11 классы (2-е изд., 

перераб) 

Учебник: Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В. и др. 

Английский язык. Spotligt. 10 кл., М.: Просвещение, 

ExspressPublishing, 2011. 

 

Книга для учителя. Афанасьева О.В., Дули Дж., 

Михеева И.В. и др. М.: ExpressPublishing, Просвещение, 

2017. 

 

Контрольные задания. Афанасьева О. В., Михеева И. В., 

Дули Д., Эванс В. М. :ExpressPublishing, Просвещение, 

2018. 

Книга для чтения (Reader) «Венецианский купец» по В. 

Шекспиру. М.: Просвещение, 2018 

Аудиоматериалы. 

11 Иност-

ранные 

языки 

Иностранны

й язык 

(английский

3 

часа 

Апальков В.Г. Сборник 

примерных рабочих программ. 

Предметные линии учебников 

«Английский в фокусе». 2-11 

Учебник: Английский язык. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. / [О.В Афанасьева, 

Дж. Дули, И.В. Михеева и др.]. – М.: Просвещение, 
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) классы: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций : /В.Г. Апальков, 

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. – М.: 

Просвещение, 2018 (Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Английский в 

фокусе». 10-11 классы (2-е изд., 

перераб) 

2017.  

 

Книга для учителя. 11 класс: пособие для 

общеобразовательных учреждений /[О.В Афанасьева, 

Дж. Дули, И.В. Михеева и др.]. – М.: ExpressPublishing, 

Просвещение, 2019. 

 

Сборник контрольных заданий 11 класс / [О.В 

Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др.]. – М.: 

ExpressPublishing, Просвещение, 2019. 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществен

ные науки 

История 

(базовый 

уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История России. 6 – 10 классы: 

рабочая программа / И.Л. Андреев, 

И.Н. Данилевский, Л.М. Ляшенко 

и др. – М.: Дрофа, 2017. – 169 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник: Волобуев О.В. История России: начало XX – 

начало XXI в. 10 кл.: учебник/ О.В. Волобуев, С.П. 

Карпачёв, В.А. Клоков. – М.: Дрофа, 2019. – 368 с. 

 

Абдулаев, Э. Н. История России. Начало XX — начало 

XXI века. 

10 кл.: методическое пособие к учебнику О. В. 

Волобуева, С. П. Карпачева, В. А. Клокова / Э. Н. 

Абдулаев, Е. В. Симонова. – М. : Дрофа, 2018. –  326 с. 

 

Амосова И.В. История России: начало XX – начало XXI 

в. 10 кл.: технологические карты уроков к учебнику О.В. 

Волобуева, С.П. Карпачёва, В.А. Клокова / И.В. 

Амосова. – М.: Дрофа, 2016. – 47 с.  
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Стрелова О. Ю. 

Рабочая программа. Всеобщая 

история 5—10 классы /О. Ю. 

Стрелова. — М. : Дрофа, 2017. — 

128 с. 

Саплина Е.В. История России. Тематические 

контрольные работы. 10 класс: практикум , Е.В. 

Саплина, В.А. Клоков. – М.: Дрофа, 2018. – 92 с. 

 

Учебник:Шубин А.В. Всеобщая история. Новейшая 

история. 10 класс. Учебник. Базовый и углублённый 

уровень. М.: Дрофа, корпорация "Российский 

учебник", 2019г 

 

Стрелова, О. Ю. 

Всеобщая история. Новейшая история. 10 кл. 

:методическое пособие к учебнику А. В. Шубина /О. Ю. 

Стрелова. — М. : Дрофа, 2018. — 308, [1] с. 

10. 

 

Обществен

ные науки 

История 

(углублен-

ный 

уровень) 

4 

часа 

Рабочая программа. История 

России. Углубленный уровень. 10 

– 11 классы / О.В. Волобуев, И.Л. 

Андреев, Л.М. Ляшенко и др. –  М. 

: Дрофа, 2017. –  126 с. 

 

 

 

 

 

Учебник: История России: начало XX – начало XXI в. 

Углубленный уровень: 10 класс. В 2 ч. Ч. 1: учебник / 

О.В. Волобуев, С.П. Карпачёв, В.А. Клоков и др. – М.: 

Дрофа, 2018. – 367 с. 

 

Учебник: История России: начало XX – начало XXI в. 

Углубленный уровень: 10 класс. В 2 ч. Ч. 2: учебник / 

О.В. Волобуев, С.П. Карпачёв, В.А. Клоков и др. – М.: 

Дрофа, 2018. – 272 с. 

 

 Э. Н. Абдулаев Методическое пособие к учебнику 
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Стрелова О.Ю. Рабочая 

программа. Всеобщая история 5 – 

10 классы / О.Ю. Стрелова. –  М.: 

Дрофа, 2017. –  128 с 

 

История России начало XX — начало XXI века. 10 

класс. Углубленный уровень. М.: Дрофа, 2020г 

 

Учебник:Шубин А.В. Всеобщая история. Новейшая 

история. 10 класс. Учебник. Базовый и углублённый 

уровень. М.: Дрофа, корпорация "Российский учебник", 

2019г 

Стрелова О. Ю. Всеобщая история. Новейшая история. 

10 кл. :методическое пособие к учебнику А. В. Шубина 

/О. Ю. Стрелова. — М. : Дрофа, 2018. — 308, [1] с. 

11 . 

 

 

 

 

 

 

Обществен

ные науки 

История 

(базовый 

уровень) 

 

 

 

 

 

2  

часа 

 

 

 

 

 

 

Волобуев, О. В. Россия в мире с 

древнейших времён до начала XX 

ве- 

ка. Базовый уровень. 11 класс : 

рабочая программа / О. В. 

Волобуев, В. А. Клоков, С. В. 

Тырин. – М. : Дрофа, 

2017. –  26 с. 

 

 

Учебник: Волобуев О.В., Абрамов А.В., Карпачёв С.П. и 

др. Россия в мире. С древнейших времён до начала XX 

века. 11 класс. Учебник: базовый уровень. – М.: Дрофа, 

2019. – 432 с. 

 

Игнатов А.В. Россия в мире. С древнейших времен до 

начала 

ХХ века. 11 кл. : методическое пособие к учебнику О. В. 

Волобуева, А. В. Абрамова, С. П. Карпачёва и др. 

Базовый уровень.–  М. : Дрофа, 2019. –  306 с. 
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11. 

 

Обществен

ные науки 

История 

(углубленн

ый уровень) 

4 

часа 

Рабочая программа. История 

России. Углубленный уровень. 10 

– 11 классы / О.В. Волобуев, И.Л. 

Андреев, Л.М. Ляшенко и др. –  М. 

: Дрофа, 2017. –  126 с. 

 

Учебник: История России. Углубленный уровень. 11 

класс. В 2 ч. Ч. 1: учебник / О.В. Волобуев, И.Л. 

Андреев, Л.М. Ляшенко и др. – М.: Дрофа, 2018. – 396 с. 

 

Учебник: Волобуев О.В. История России. Углубленный 

уровень. 11 класс. В 2 ч. Ч. 2: учебник / О.В. Волобуев, 

И.Л. Андреев, Л.М. Ляшенко и др. – М.: Дрофа, 2018. – 

320 с. 

А.В.Игнатов.  Методическое пособие к учебнику 

История России. 11 класс. Углубленный 

уровень. М.: Дрофа, 2020г 

10. 

 

 

 

 

 

 

Обществен

ные науки 

Общество-

знание 

 

 

 

 

2 

часа 

 

 

 

 

 

Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные 

разработки. 10 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / 

Л.Н. Боголюбов и др. – М.: 

Просвещение, 2020. – 272 с. 

 

Учебник: Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. 

Учебник. Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Матвеев 

А. И. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой 

А., – М.: Просвещение, 2020. 

 

Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организвций: базовый 

уровень/Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Ю.И. 

Аверьянов и  др. – М.: Просвещение, 2017. – 358с. 

11. 

 

Обществен

ные науки 

Обществозн

ание  

 

2 

часа 

 

 

Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные 

разработки. 11 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / 

Л.Н. Боголюбов и др. – М.: 

Просвещение, 2020. – 287 с. 

Лазебникова А.Ю., Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. 

Обществознание. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. – 

М.: Просвещение, 2019. 

 

Обществознание. Рабочая программа. Поурочные 

разработки. 11 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / Л.Н. Боголюбов и др. – 
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М.: Просвещение, 2020. – 287 с. 

10. 

 

Обществен

ные науки 

Право 

(углубленн

ый уровень) 

2 

часа 

Программа курса. «Право. Основы 

правовой культуры». 10 – 11 

классы. Базовый и углублённый 

уровни / авт.-сост. Е.А. Певцова. – 

М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2020. – 72 с. – (ФГОС. 

Инновационная школа) 

Право: Основы правовой культуры: Учебник для 10 

класса общеобразовательных организаций. Базовый и 

углубленный уровни: В 2 ч. / Е.А. Певцова. -М.:  

Русское слово, 2017. – 200с. 

 

Сапогов. В.М. Методическое пособие к учебнику Е.А. 

Певцовой «Право. Основы правовой культуры» для 11 

класса общеобразовательных организаций. Базовый и 

углублённый уровни. – М.: Русское слово, 2020  

11. Обществен

ные науки 

Право 

(углубленн

ый уровень) 

2 

час. 

Программа курса. «Право. Основы 

правовой культуры». 10 – 11 

классы. Базовый и углублённый 

уровни / авт.-сост. Е.А. Певцова. – 

М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2020. – 72 с. – (ФГОС. 

Инновационная школа) 

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 

Учебник. Базовый и углубленный уровни. Часть1, 2. – 

М.: Русское слово, 2019 

 

Сапогов В.М. Методическое пособие к учебнику Е.А. 

Певцовой «Право. Основы правовой культуры» Базовый 

и углубленный уровни. – М.: Русское слово 

10. Обществен

ные науки 

География 1 

час 

Сборник примерных рабочих 

программ.  Предметные линии 

«Полярная звезда». 5—11 классы. 

В. П. Максаковского. 10— 11 

классы. Базовый уровень : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / [А. И. Алексеев и 

др.]. — 2-е изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2020. — 189 с 

География. Современный мир. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. учрежд/ базовый уровень/ Ю.Н.Гладкий, 

В.В. Николина; М: Просвещение , 2012, 2013. 

 

География. Поурочные разработки. 10—11 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций : 

базовый и углубл. уровни / Н. О. Верещагина, В. Д. 

Сухоруков. — М. : Просвещение, 2017. — 231 с. — 

(Полярная звезда). — ISBN 978-5-09-045663-0. 
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11. Обществен

ные науки 

География 1 

час 

 Сборник примерных рабочих 

программ.  Предметные линии 

«Полярная звезда». 5—11 классы. 

В. П. Максаковского. 10— 11 

классы. Базовый уровень : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / [А. И. Алексеев и 

др.]. — 2-е изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2020. — 189 с 

География. Современный мир. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. учрежд/ базовый уровень/ Ю.Н.Гладкий, 

В.В. Николина; М: Просвещение , 2012, 2013. 

 

География. Поурочные разработки. 10—11 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций : 

базовый и углубл. уровни / Н. О. Верещагина, В. Д. 

Сухоруков. — М. : Просвещение, 2017. — 231 с. — 

(Полярная звезда). — ISBN 978-5-09-045663-0. 

10. Математик

а и 

информати

ка 

Математика 

(базовый 

уровень) 

4 

часа 

Алгебра и начала математического 

анализа. Сборник рабочих 

программ 10-11 классы:  учебное 

пособие  для 

общеобразовательных 

организаций. Базовый и 

углубленный уровни/ Сост. Т.А. 

Бурмистрова 2-е изд. переработ. . – 

М. : Просвещение. 2018. -142 с 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрия. Сборник примерных 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углубленный уровни), 10-11 класс, АО 

«Издательство «Просвещение», 2020. 

 

Шабунин М.И. Алгебра и начала математического 

анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других.. 10 класс: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубленный 

уровни/ Шабунин М.И. Ткачева М.В. , Федорова Н.Е. 

12-е изд. – М. : Просвещение, 2020. -207 с.  

Федорова Н.Е. Алгебра и начала математического 

анализа. Методические рекомендации. 10-11 классы: 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций/ н,е, 

Федорова, М.В.Ткачева.  – М. : Просвещение, 2017 

 

Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. 
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рабочих программ. 10-11 классы: 

учебное пособие для 

общеобразоват. организаций: 

базовый и углубленный уровни/ 

Сост. Т.А. Бурмистрова 4-е изд.. – 

М. : Просвещение. 2020. -159 с. 

Кисилева, Э.Г.Поздяк Геометрия 10-11 класс. Учебник 

для ощеобразоват. учрежд.: базовый и профильный 

уровни , М.:- Просвещение, 2010. , 255 с. 

Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс: 

учеб.пособие для общеобразовательных организаций: 

базовый и углубл.уровни/ Б.Г.Зив.-М.:Просвещение, 

2017 

Зив Б.Г. Задачи по геометрии. 7-11 классы: учеб.пособие 

для общеобразоват. организаций/Б.Г.Зив, В.М.Мейлер, 

А.Г. Баханский. М.: Просвещение, 2017. 

10. Математик

а и 

информати

ка 

Математика 

(углубленн

ый уровень) 

5,5 

часо

в 

Алгебра и начала математического 

анализа. Сборник рабочих 

программ 10-11 классы:  учебное 

пособие  для 

общеобразовательных 

организаций. Базовый и 

углубленный уровни/ Сост. Т.А. 

Бурмистрова 2-е изд. переработ. . – 

М. : Просвещение. 2018. -142 с 

 

 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углубленный уровни), 10-11 класс, АО 

«Издательство «Просвещение», 2020. 

 

Шабунин М.И. Алгебра и начала математического 

анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других.. 10 класс: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубленный 

уровни/ Шабунин М.И. Ткачева М.В. , Федорова Н.Е. 

12-е изд. – М. : Просвещение, 2020. -207 с.  

Федорова Н.Е. Алгебра и начала математического 

анализа. Методические рекомендации. 10-11 классы: 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций/Н.Е. 

Федорова, М.В.Ткачева.  – М. : Просвещение, 2017 

11. Математик

а и 

Математика 4 Алгебра и начала математического 

анализа. Сборник рабочих 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 
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информати

ка 

(базовый 

уровень) 

часа программ 10-11 классы:  учебное 

пособие  для 

общеобразовательных 

организаций. Базовый и 

углубленный уровни/ Сост. Т.А. 

Бурмистрова 2-е изд. переработ. . – 

М. : Просвещение. 2018. -142 с 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрия. Сборник примерных 

рабочих программ. 10-11 классы: 

учебное пособие для 

общеобразоват. организаций: 

базовый и углубленный уровни/ 

Сост. Т.А. Бурмистрова 4-е изд.. – 

М. : Просвещение. 2020. -159 с. 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углубленный уровни), 10-11 класс, АО 

«Издательство «Просвещение», 2020. 

 

Шабунин М.И. Алгебра и начала математического 

анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других.. 11 класс: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубленный 

уровни/ Шабунин М.И. Ткачева М.В. , Федорова Н.Е. М. 

: Просвещение, 2019.  

Федорова Н.Е. Алгебра и начала математического 

анализа. Методические рекомендации. 10-11 классы: 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций/ н,е, 

Федорова, М.В.Ткачева.  – М. : Просвещение, 2017 

 

Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. 

Кисилева, Э.Г.Поздяк Геометрия 10-11 класс. Учебник 

для ощеобразоват. учрежд.: базовый и профильный 

уровни , М.:- Просвещение, 2010. , 255 с. 

Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс: 

учеб.пособие для общеобразовательных организаций: 

базовый и углубл.уровни/ Б.Г.Зив.-М.:Просвещение, 

2017 

Зив Б.Г. Задачи по геометрии. 7-11 классы: учеб.пособие 

для общеобразоват. организаций/Б.Г.Зив, В.М.Мейлер, 

А.Г. Баханский. М.: Просвещение, 2017. 
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11. Математик

а и 

информати

ка 

Математика 

(углубленн

ый уровень) 

5,5 

часо

в 

Алгебра и начала математического 

анализа. Сборник рабочих 

программ 10-11 классы:  учебное 

пособие  для 

общеобразовательных 

организаций. Базовый и 

углубленный уровни/ Сост. Т.А. 

Бурмистрова 2-е изд. переработ. . – 

М. : Просвещение. 2018. -142 с 

 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углубленный уровни), 10-11 класс, АО 

«Издательство «Просвещение», 2020. 

 

Шабунин М.И. Алгебра и начала математического 

анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других.. 11 класс: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубленный 

уровни/ Шабунин М.И. Ткачева М.В. , Федорова Н.Е. М. 

: Просвещение, 2019.  

Федорова Н.Е. Алгебра и начала математического 

анализа. Методические рекомендации. 10-11 классы: 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций/ н,е, 

Федорова, М.В.Ткачева.  – М. : Просвещение, 2017 

10. Математик

а и 

информати

ка 

Информати

ка (базовый 

уровень) 

1час Информатика. Программы для 

образовательных организаций. 2-

11 классы/ составитель 

М.Н.Бородин. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2015(программы и планирование) 

 

Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Хеннер Е.К.  Информатика. 

10 класс. Базовый уровень. Учебник. ФГОС — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020 

 

Семакин И. Г.Информатика. 10–11 классы. Базовый 

уровень: методическое пособие / И . Г. Семакин. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 64 с. : ил. 

Информатика. 10-11 классы. Базовый уровень. Книга 

для учителя./ И.Н.Бежина, Н.Г.Иванова, Е.К.Хеннер, 

Т.Ю.Шеина, Л.В.Шестакова. М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017. 
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10. Математик

а и 

информати

ка 

Информати

ка 

(углубленн

ый уровень) 

4 

часа 

Информатика. Программы для 

образовательных организаций. 2-

11 классы/ составитель 

М.Н.Бородин. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2015(программы и планирование) 

 

И. Г. Семакин, Т. Ю. Шеина, Л. В. Шестакова.  

Информатика. 10 класс. Углубленный уровень. Учебник 

в 2-х частях — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020 

 Семакин И. Г. Информатика. 10–11 классы. 

Углубленный уровень: методическое пособие. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 80 с. 

 

11. Математик

а и 

информати

ка 

Информати

ка (базовый 

уровень) 

1час Информатика. Программы для 

образовательных организаций. 2-

11 классы/ составитель 

М.Н.Бородин. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2015(программы и планирование) 

 

Семакин И. Г.Информатика. 11 класс. Базовый уровень : 

учебник /И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. — 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

Семакин И. Г.Информатика. 10–11 классы. Базовый 

уровень: методическое пособие / И . Г. Семакин. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 64 с. : ил. 

Информатика. 10-11 классы. Базовый уровень. Книга 

для учителя./ И.Н.Бежина, Н.Г.Иванова, Е.К.Хеннер, 

Т.Ю.Шеина, Л.В.Шестакова. М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017. 

11. Математик

а и 

информати

ка 

Информати

ка 

(углубленн

ый уровень) 

4 

часа 

Информатика. Программы для 

образовательных организаций. 2-

11 классы/ составитель 

М.Н.Бородин. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2015(программы и планирование) 

Семакин И. Г. Информатика. 11 класс. Углубленный 

уровень : учебник : в 2 ч.  / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, 

Л. В. Шестакова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний,  

Семакин И. Г. Информатика. 10–11 классы. 

Углубленный уровень: методическое пособие. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний,  

10. Естественн

ые науки 

Физика 2 

часа 

Физика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

серии «Классический курс» 10–

11 классы: учебное пособие для 

Мякишев Г.Я. Физика: учеб.для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев,Н.Н., 

Сотский (под ред. Парфентьевой Н.А.) – М.: 

Просвещение, 2020 (базовый и углубленный) 
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общеобразовательных 

организаций. А.В. Шаталина  М.: 

Просвещение, 2017 

 

Физика. Поурочные разработки. 10 класс. Сауров Ю.А. 
М. : Просвещение, 2015г 

11. Естественн

ые науки 

Физика 2 

часа 

Физика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

серии «Классический курс» 10–

11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. А.В. Шаталина  М.: 

Просвещение, 2017 

Мякишев Г.Я. Физика: учеб.для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев,Н.Н., 

Сотский (под ред. Парфентьевой Н.А.) – М.: 

Просвещение, 2020 (базовый и углубленный) 

Физика. Поурочные разработки. 10 класс. Сауров Ю.А. 
М. : Просвещение,  

10. Естественн

ые науки 

Химия 1 

час 

Габриелян О.С. Химия. 

Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников О.С. 

Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. 

Сладкова. 10-11 классы: учебное 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/ 

О.С. Габриелян, С.А. Сладков.- М. 

: Просвещение, 2019.- 64 с. 

Химия. 10 класс Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.А. Сладков. - М.: Просвещение, 2020. 

 

11. Естественн

ые науки 

Химия 1 

час 

Габриелян О.С. Химия. 

Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников О.С. 

Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. 

Сладкова. 10-11 классы: учебное 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/ 

О.С. Габриелян, С.А. Сладков.- М. 

: Просвещение, 2019.- 64 с. 

Химия. 11 класс Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.А. Сладков. - М.: Просвещение,  
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10. Естественн

ые науки 

Биология 

(базовый 

уровень) 

1 

час 

Биология. 10—11 кл. Программы : 

учебно-методическое пособие / И. 

Б. Агафонова, Н. В. Бабичев, 

В. И.  Сивоглазов.- М.: Дрофа, 

2019.-148 с. (Российский учебник). 

 

Биология. 10 класс : Базовый и углубленный уровни : 

учебник / И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов. – М. : 

Дрофа, 2020. – 256 с. 

 

10. Естественн

ые науки 

Биология 

(углубленн

ый уровень) 

3 

часа 

Биология. 10—11 кл. Программы : 

учебно-методическое пособие / И. 

Б. Агафонова, Н. В. Бабичев, В. И.  

Сивоглазов.- М.: Дрофа, 2019.-148 

с. (Российский учебник). 

Биология. 10 класс : Базовый и углубленный уровни : 

учебник / И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов. – М. : 

Дрофа, 2020. – 256 с 

11. Естественн

ые науки 

Биология 

(базовый 

уровень) 

1 

час 

Биология. 10—11 кл. Программы : 

учебно-методическое пособие / И. 

Б. Агафонова, Н. В. Бабичев, В. И.  

Сивоглазов.- М.: Дрофа, 2019.-148 

с. (Российский учебник). 

Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология. 11 класс. 

Учебник (базовый, углубленный). ДРОФА, корпорация 

"Российский учебник" 

 

11. Естественн

ые науки 

Биология 

(углубленн

ый уровень) 

3 

часа 

Биология. 10—11 кл. Программы : 

учебно-методическое пособие / И. 

Б. Агафонова, Н. В. Бабичев, В. И.  

Сивоглазов.- М.: Дрофа, 2019.-148 

с. (Российский учебник). 

Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология. 11 класс. 

Учебник (базовый, углубленный). ДРОФА, корпорация 

"Российский учебник" 

11. Естественн

ые науки 

Астрономия 1 

час 

Астрономия. Методическое 

пособие 10–11 классы. Базовый 

уровень учеб.пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций. — М. : Просвещение, 

2017 

Учебник. Астрономия. 10-11 классы. Базовый уровень. 

В.М.Чаругин М.:Просвещение, 2018, 2019 

Кондакова Е.В.  Астрономия. Поурочные методические 

рекомендации 10-11 классы: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / Е. В. 

Кондакова  –М. : Просвещение, 2019. – 160 с. –(Сферы 

1-11)  
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Кондакова Е.В.  Астрономия. Методические 

рекомендации по проведению практических работ: 10-

11 классы: учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / Е. В. Кондакова, Д.Ю. 

Клыков  –М. : Просвещение, 2018 – 48 с. –(Сферы 1-11)  

Угольников О.С. Астрономия. Задачник. 10-11 классы: 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / О.С. Угольников. –М. : Просвещение, 2018. – 

79 с. : ил –(Сферы 1-11)  

10. Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Физическая 

культура 

3 

часа 

Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В.И.Ляха. 10-11 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

В.И.Лях – М.Просвещение, 2015 

 

Лях В.И. Физическая культура. 10-11 кл., М.:  

Просвещение, 2020 г. 

Лях В. И. Физическая культура. Методические 

рекомендации. 10—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — М. : 

Просвещение, 2017. — 191 с.  

Физическая культура. Тестовый контроль. 10-11 классы: 

для учителей общеобразоват. Учреждений/В.И.Лях.- М.:  

Просвещение, 2012 г 

11. Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Физическая 

культура 

3 

часа 

Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В.И.Ляха. 10-11 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

В.И.Лях – М.Просвещение, 2015 

 

Лях В.И. Физическая культура. 10-11 кл., М.:  

Просвещение, 2020 г. 

Лях В. И. Физическая культура. Методические 

рекомендации. 10—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — М. : 

Просвещение, 2017. — 191 с.  

Физическая культура. Тестовый контроль. 10-11 классы: 

для учителей общеобразоват. Учреждений/В.И.Лях.- М.:  

Просвещение, 2012 г 
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10. Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

ОБЖ 1 

час 

Ким С.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень : рабочая программа. 10–

11 классы : учебно-методическое 

пособие / С. В. Ким. — М. : 

Вентана-Граф, 2019. — 105 с. — 

(Российский учебник). 

Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности.  10—11 классы М. : Вентана-Граф, 

2020.— (Российский учебник). 

Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Базовый уровень. 10–11 классы: методическое пособие / 

С. В. Ким. — М.:Вентана-Граф, 2020. — 104, [8] с. — 

(Российский учебник) 

11. Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

ОБЖ 1 

час 

Ким С.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень : рабочая программа. 10–

11 классы : учебно-методическое 

пособие / С. В. Ким. — М. : 

Вентана-Граф, 2019. — 105 с. — 

(Российский учебник). 

Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности.  10—11 классы М. : Вентана-Граф, 

2020.— (Российский учебник). 

Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Базовый уровень. 10–11 классы: методическое пособие / 

С. В. Ким. — М.:Вентана-Граф, 2020. — 104, [8] с. — 

(Российский учебник) 
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3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

соответствия с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

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). 

Для достижения планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися 

необходимо обеспечить 

-обновление нормативно-правовой базы Учреждения; 

-внесение изменений и дополнений в ООП СОО в соответствии с документами 

Минобрнауки РФ; 

-повышение квалификации всех педагогических работников, работающих на уровне 

среднего общего образования каждые 3 года; 

-регулярное информирование родителей (законных представителей) и общественности в 

соответствии с основными приоритетами ООП СОО; 

-ведение мониторинга достижений обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами ООП СОО; 

-укрепление материально -технической базы Учреждения. 

3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру МБОУ «Лицей №86», взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО 

и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно- 

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная 

деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности. 

З.6. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

Ответственный 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

Приведение 

нормативно-

правовой базы лицея 

с учетом изменений, 

принятых на 

федеральном, 

региональном 

уровне, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО 

Постоянно Директор 

 2. Разработка 

календарного 

учебного графика, 

плана внеурочной 

деятельности, 

рабочих программ 

учебных предметов, 

элективных курсов, 

курсов внеурочной 

деятельности 

Май - август 

(ежегодно) 
Зам.директора по УВР,  

учителя- предметники 

 3. Обеспечение 

соответствия 

нормативной базы 

лицея требованиям 

ФГОС СОО (цели 

образовательной 

деятельности, режим 

занятий, 

финансирование, 

материально-

техническое 

обеспечение и др.) 

Постоянно Директор, 
заместители 
директора 

 4. Внесение 

изменений в 

программу среднего 

общего образования 

Май  Директор, 
заместители директора 
директора 
заместители 
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основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

образовательной 

организации (в 

случае 

необходимости) 

 

 5. Утверждение 

основной 

образовательной 

программы 

Май - август 

ежегодно 
Директор 

 6.Приведение 

должностных 

инструкций 

работников 

образовательной 

организации в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

СОО и тарифно-

квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным 

стандартом педагога 

По мере 

необходимости 

Заместители директора 

 7. Определение 

списка учебников и 

учебных пособий, 

используемых в 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС СОО и 

входящих в 

федеральный 

перечень учебников 

Май - август Педагог- 
библиотекарь, 
заместители директора 

 8.Разработка и 

корректировка 

локальных актов, 

устанавливающих 

требования к 

различным объектам 

инфраструктуры 

образовательной 

организации с 

учетом требований к 

минимальной 

оснащенности 

учебного процесса 

По мере 

необходимости 

Заместители директора 

II. Методическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение 

консультационной и 

методической 

В течение года Заместители директора, 

руководители МО 
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СОО поддержки учителей 

средней школы по 

вопросам 

реализации ООП 

СОО 

 2. Обобщение опыта 

педагогов 
В течение года Руководители МО, 

учителя 
 3. Организация 

работы по 

психолого-

педагогическому 

обеспечению 

введения ФГОС 

СОО 

В течение года ПМПК, педагог- 

психолог 

 4.Организация 

семинаров по 

реализации ФГОС 

СОО 

Март-апрель Заместители директора, 

руководители МО 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС среднего 

общего 

образования 

1. Обеспечение 
координации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений по 
организации 

введения ФГОС 

СОО 

Постоянно Директор 

 2. Разработка и 

реализация 

моделей 

взаимодействия 

организаций общего 

образования и 

дополнительного 

образования 

детей и учреждений 

культуры и спорта, 

обеспечивающих 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

Май - август Заместитель директора 

по ВР 

 3. Разработка и 

реализация 
системы 
мониторинга 
образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей 

(законных 

представителей) для 

проектирования 

В течение года Заместители 
директора 
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учебного плана в 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений и 

внеурочной 

деятельности 
IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ кадрового 

обеспечения 

введения и 

реализации ФГОС 

СОО 

Март - август 

(ежегодно) 

Заместители 

директора 

 2. Создание 

(корректировка) 

перспективного 

плана повышения 

квалификации и 

аттестации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательной 

организации в связи 

с введением ФГОС 

СОО 

Август, январь Заместитель 

директора по УВР 

 3. Корректировка 

плана научно-

методических 

семинаров 

(внутришкольного 

повышения 

квалификации) с 

ориентацией на 

проблемы введения 

ФГОС СОО 

В течение года Заместители 

директора 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Размещение на 

сайте 

образовательной 

организации 

информационных 

материалов о 

реализации ФГОС 

СОО 

В течение года Администрация, 

ответственный за сайт 

 2. Информирование 

родительской 

общественности о 

введении ФГОС 

СОО 

В течение года Администрация, 

ответственный за сайт 

 3. Организация 

изучения 

общественного 

мнения по вопросам 

В течение года Заместители 

директора, 

классные 

руководители 
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реализации ФГОС 

СОО и внесения 

возможных 

дополнений в 

содержание ООП 

образовательной 

организации 

 4.Использование 

электронного 

документооборота в 

образовательном 

процессе, в том 

числе использование 

ресурсов системы 

«Сетевой город» 

В течение года Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

 5. Разработка и 

утверждение 

локальных актов, 

регламентирующих: 

организацию и 

проведение 

публичного отчета 

образовательной 

организации 

Апрель - август Директор 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ 

материально-

технического 

обеспечения 

реализации ФГОС 

СОО 

Апрель 

(ежегодно) 

Заместители 

директора, 
руководители ШМО 

 2. Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

образовательной 

организации 

требованиям ФГОС 

СОО 

В течение года Администрация 

 3.Изучение 

преемственности 

при переходе с 

одного УМК на 

другой 

По мере 
необходимости 

 

Заместители директора, 
руководители ШМО 

 4. Обеспечение 

соответствия 

санитарно-

гигиенических 

условий 

требованиям ФГОС 

и СанПиН 

В течение года Заведующий 

хозяйственной 

частью 

 5. Обеспечение 

соответствия 

В течение года Директор, 

Заведующий 
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условий реализации 

ООП 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательной 

организации 

хозяйственной 

частью 

 6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного 

центра печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

Постоянно Директор 

 7. Наличие доступа 

образовательной  

организации к 

электронным  

образовательным  

ресурсам (ЭОР), 

размещенным в 

федеральных,  

региональных и 

иных базах данных  

Постоянно Директор 

 

3.7. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно 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 образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательной организации. 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата 

внесения 

изменений 

Содержание Реквизиты 

документа (дата, 

номер приказа) 

Подпись лица, 

внёсшего запись 
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