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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Повалихинская  средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района (далее - ООП СОО) разработана на 

основе следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. (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)  

3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 3, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 № 81)  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Повалихинская  средняя общеобразовательная школа» Первомайского района  

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Повалихинская  средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района 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 и реализуется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. 

1.1.1. 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; 
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- 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,определяемыхличностными,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 образовательной 
организацией 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;  

- 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. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 
подход, который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа среднего общего образования формируется на 

основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их 

деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 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. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 
позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 
каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-
педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 
обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, 
других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 
операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 
реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 
место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 
связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с 
дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный 
смысл и становятся действенными; 
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- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, 
к способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических 
проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 

возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 

ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-

общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

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

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

среднего общего образования 
 

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 
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образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочную 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. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 

(в то 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. 

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 образовательных организаций. 

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 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

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

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 
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3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

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

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия  

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной

 программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 
системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, обеспечивает: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 
государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 
народов России; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 
ростом; 

- 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. 
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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: 

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

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;  

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

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;  

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной  

и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения;  

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях;  

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;  

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы;  

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся 
- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 
имплантов), говорения, чтения, письма; 

 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта 
их использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании 
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устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 
собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

 

"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: 

 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 
гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 
развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;  

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

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 
языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

6) владение различными приемами редактирования текстов;  

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 
использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;  

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;  

9) владение  навыками  комплексного  филологического  анализа  художественного 

текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной 
литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском 
стиле;  

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- 
и теоретико-литературного характера;  

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения 

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

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 
литературной критики.  

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

1) сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 
государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 
разные темы;  

2) включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;  
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3) сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 
ростом;  

4) 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;  

5) 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;  

6) 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: 

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

3) 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;  

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 
текста на родном языке;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 
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систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.  

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: 

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 
включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно: 

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.  

Общественные науки Изучение предметной области "Общественные науки" 
обеспечивает:    

-    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; 
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- 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: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире;  

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 
и общественной деятельности, поликультурном общении;  

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников;  

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике.  

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

освоения углубленного курса истории включают требования к результатам освоения 
базового курса и дополнительно: 

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" отражают: 

 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  
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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: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 
решении важнейших проблем человечества;  

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве;  

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий;  

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации;  

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 включают требования к результатам освоения 
базового курса и дополнительно: 

 

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;  
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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: 

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

освоения углубленного курса экономики включают требования к результатам освоения 
базового курса и дополнительно: 

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;  

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: 

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.  



20 
 

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса права включают требования к результатам освоения 
базового курса и дополнительно: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 
социального регулятора и элемента культуры общества;  

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 
демократическом обществе;  

3) сформированность представлений о системе и структуре права, 
правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности;  

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

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 
арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 
разрешения конфликтов правовыми способами;  

6) сформированность правового мышления и способности различать 
соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, 
применяемых 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": 
 

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; 
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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; 

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.  

Математика и информатика Изучение предметной области "Математика и 
информатика" обеспечивает: 

- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 
факторах становления математики и информатики;  

- сформированность основ логического, алгоритмического и математического 
мышления;  

- сформированность умений применять полученные знания при решении различных 
задач;  

- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления;  

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 
обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете;  

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 
человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 
культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 
физиологического контекстов информационных технологий;  

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 
систем, распространение информации.  

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 



22 
 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 
геометрию) (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 
базового курса математики: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 
языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 
вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся:  

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;  овладение тактильно-осязательным 

способом обследования и восприятия рельефных изображений предметов, контурных 

изображений геометрических фигур и другое; наличие умения выполнять геометрические 

построения с помощью циркуля и линейки, читать рельефные графики элементарных 

функций на координатной плоскости, применять специальные приспособления для 

рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник");  овладение основным функционалом 

программы невизуального доступа к информации на экране персонального компьютера, 

умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа 
данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 
речедвигательных и сенсорных нарушений; наличие умения использовать персональные 
средства доступа. 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 
геометрию) (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса математики включают требования к результатам освоения базового 
курса и дополнительно: 
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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: 
 

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

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 
конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 
таблиц;  

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации;  

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете.  

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

освоения углубленного курса информатики включают требования к результатам освоения 
базового курса и дополнительно: 

 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира;  
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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 
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.  

Естественные науки Изучение предметной области "Естественные 
науки" обеспечивает: 

-  сформированность основ целостной научной картины мира; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 
человека;  

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 
обобщать научную информацию;  
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- 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: 
 

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

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

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;  

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 
формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 
обучающихся).  

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

освоения углубленного курса физики включают требования к результатам освоения 
базового курса и дополнительно: 

 

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;  
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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: 
 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 
мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач;  

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты 
по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение  правилами  техники  безопасности  при  использовании  химических 

веществ; 

 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников;  

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 
основными доступными методами научного познания;  

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи 
химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. 
Брайля.  

"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса химии включают требования к результатам освоения 
базового курса и дополнительно: 

 

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 
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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: 
 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 
научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 
ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией  

и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи;  

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 
и путям их решения.  

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

освоения углубленного курса биологии включают 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": 
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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 
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: 
 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 
звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 
символикой;  

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности Изучение учебных 
предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы безопасности 
жизнедеятельности" обеспечивает: 

- 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;  



29 
 

- 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: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью;  

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;  

6) для слепых и слабовидящих обучающихся:  

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 
формирования трудовых действий; 

 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических 
средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 
сенсорных нарушений; 

 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 

 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 

овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности. 

 



30 
 

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

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности: 
 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

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

влияние человеческого фактора;  

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения;  

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера;  

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 
источники;  

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
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. 

 

1.2.4. Результаты по учебным предметам, курсам по выбору

 обучающихся, предлагаемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе учитывающие специфику и 

возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 
обеспечивает: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 
среднего общего образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 
научного знания или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 
познавательной деятельности, профессионального самоопределения 
обучающихся. 

 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

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

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению  

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 
избранное направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
 

1.2.5. Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

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

 

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления; 
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- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 
областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 
данных, презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 
виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

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

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит одним из оснований для разработки Положения о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

1.3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися 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 образовательной 
организации 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. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (текущая оценка, промежуточная аттестации обучающихся, портфолио, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений), а также процедур 

внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую 
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оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 

образовательной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке  

программы развития образовательной организации, а также служат основанием для 

принятия иных необходимых 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. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается для предметов: Русский язык, Английский язык, Немецкий 
язык, Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), 

Физика, Химия, История, Биология и предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и(или) углубленного. 

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. 

1.3.2. 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. 
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Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется: 

 

- на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 
деятельности учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом-
психологом, социальным педагогом, 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 

2 Сформированность мотивации учебной Опросник «Мотивация к участию 

 деятельности социально-значимой деятельности  

3 Сформированность  основ  гражданской Диагностика гражданской идентичности 

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

  сформированности гражданской 

       идентичности М.В.Шакурова  

4 Сформированность внутренней позиции Методика  «Удовлетворенность учащихся 

 обучающегося,  которая находит школьной жизнью»  

 отражение  в эмоционально-   

 положительном   отношении   

 обучающегося к образовательному   

 учреждению       

5 Знание моральных норм и Методика диагностики личностного роста 

 сформированность морально- этических школьников    (автор    Д.В. Григорьев) 

 суждений      (модифицированный вариант)  
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Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов 
воспитанности школьников проводится классными руководителями не чаще одного раза 
в год. 

 

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 образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том 

числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-

научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). 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. 

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется 
учащимися в течение одного года или двух лет, 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. 
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Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 
направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются 
Положением об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов. 

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально 
организованной комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и фиксируются в оценочном листе, который включается в 
соответствующий раздел портфолио ученика. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня 
сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный и 
творческий.  

В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие направления и 

критерии 

Направления оценки  Критерии 

способность  к Поиск, отбор и адекватное использование информации 

самостоятельному  Постановка проблемы 

приобретению знаний и Актуальность и значимость темы проекта 

решению проблем;  Анализ хода работы, выводы и перспективы 

   Личная  заинтересованность  автора,  творческий  подход  к 

   работе 

   Полезность и востребованность продукта 

сформированность  Соответствие    выбранных    способов    работы    цели    и 

предметных знаний и содержанию проекта 

способов действий;  Глубина раскрытия темы проекта 

   Качество проектного продукта 

   Использование средств наглядности, технических средств 

сформированность  Соответствие требованиям оформления письменной части 

регулятивных действий;  Постановка цели, планирование путей ее достижения 

   Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 

   доклада 

   Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 

   воздействия на аудиторию 
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Сформированность  Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

коммуникативных  Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку 

действий.   зрения 

   Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 

   воздействия на аудиторию 

 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к 
описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев 

вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 
балла. 

 

Уровень оценки сформированности проектной деятельности 

Уровень Количество баллов 

Низкий уровень менее 34 

Базовый уровень 34-36 

Повышенный уровень 37—46 

Творческий уровень 47—51 

 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 
текущей (текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также 
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, которое утверждается педагогическим советом образовательной 
организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 
представителей). 

 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 
образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 
соответствии с образовательной программой в целях: 
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-определения степени освоения образовательной программы; 

-оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 
требованиям государственных образовательных стандартов. 

-Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются 
учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой МБОУ 
«Повалихинская  СОШ». 

Текущий контроль осуществляется по 5-бальной шкале оценивания по учебным 
предметам обязательной части учебного плана, безотметочно - в части формируемой 
участниками образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной 
деятельности. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

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

грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы по 

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

оцениваются по 5-бальной шкале в соответствии с критериями оценивания, 

зафиксированными в Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 
учащимися образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

 

- объективного установления фактического уровня освоения образовательной 
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных образовательных 
стандартов;  

- оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
учащегося в осуществлении образовательной деятельности,  

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.  

Периодичность и формы промежуточной аттестации. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие 
(полугодовая промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная 
аттестация). 

 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в 
том числе курсам внеурочной деятельности. 

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. 
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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. Формы 
промежуточной аттестации элективных курсов: зачет/ незачет. Промежуточная 
аттестация по элективным курсам осуществляется по итогам полугодия и года на основе 
выполненной учащимся итоговой работы или совокупности работ (схемы, чертежи, 
макеты, рефераты, отчеты об исследованиях, эссе, проекты и т.д.). Зачет ставится, если 
ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по элективному курсу в полном 
объеме. 

Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной 
деятельности не предусмотрена. 

Годовая промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

предусматривает индивидуальную оценку результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основе представления коллективного результата группы обучающихся в 

рамках одного направления (результаты работы клуба, детского объединения, студии, 

системы мероприятий и т.п.) или представления портфолио обучающегося в форме 

творческой презентации, творческого отчѐта, ученической конференции и пр. 

Для оценки эффективности деятельности ОО по направлениям внеурочной 
деятельности могут быть использованы: 

 

- карта достижений, в которую вносятся индивидуальные результаты обучающихся по 
направлениям;  

- карта развития метапредметных результатов (заполняется педагогом в конце учебного 
года и позволяет определить уровень формирования метапредметных результатов);  

- самооценка обучающихся: рефлексивные карты курса внеурочной деятельности, 
класса, обучающегося;  

- педагогический мониторинг;  

- анкетирование; 

- карта защиты проекта и оценка проекта; 

- наблюдение.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 
программой (календарный учебный график). 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

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

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  
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ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 
экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются 
на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения 
предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 
ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для 
базового уровня изучения предмета, устанавливается, исходя из планируемых результатов 
блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая оценка 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 
К результатам внутренней оценки относятся результаты по предмету. 

Итоговые оценки по предметам, не выносятся на государственную итоговую 
аттестацию, выставляются на основе годовой отметки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Защита 
проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 

В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки в 

соответствии с правилами математического округления, которые определяются как 

среднее арифметическое полугодовых, годовых оценок за 10-11 класс. Если выпускник 11 

класса не преодолел минимальный порог по двум обязательным предметам – русскому 

языку и математике (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), то 

выдается справка. 

 

2. Содержательный раздел. 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 
реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы СОО МБОУ «Повалихинская СОШ 

СОШ». 
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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. Цель программы развития УУД 

Цель  программы  развития  УУД — обеспечить организационно-

методические  условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, 

чтобы  приобретенные компетенции могли самостоятельно  спользоваться обучающимися в 

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

профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 
образования определяет следующие задачи:  

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 
родителей (законных представителей) 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: 
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- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;  

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построения индивидуального образовательного маршрута;  

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся;  

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 
учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;  

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 
самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 
обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 
образовательных программах и др.), возможность получения практико-
ориентированного результата;  

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов;  

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности. 

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 структуре образовательной программы 
 

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.  



43 
 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

- формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 
процесса определяет его содержание и организацию;  

- формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 
разных предметных дисциплин;  

- универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 
образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и умений; формирование 
образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и 
личностной компетентности.  

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 

- познавательные и учебные мотивы; 

- учебную цель; 

- учебную задачу;  

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 
оценка).  

Виды универсальных учебных действий: 

- 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; 
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- 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.  

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: 

1) Определение структуры задачи. 
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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. 

2) 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.;  

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 
сообщества, региона, мира в целом.  
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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; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности,  выходящих за рамки образовательной организации; 

 

-получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 
организации:  

а) в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 
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 б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 
обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 
обучающегося. 

 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 
возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 
образовательной траектории. Например: 

 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 
сертификацией; 

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

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

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 
источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 
источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 
является включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность, имеющую следующие особенности: 

Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной 
деятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это означает, 

что такая деятельность направлена не только на повышение компетентности 
старшеклассников в предметной области определённых учебных дисциплин и развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 
чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с референтными 
группами одноклассников, учителями; 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 
деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
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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. 

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 В ходе исследования организуется поиск в 

конкретного запланированного результата какой-тообласти,формулируются 

– продукта, обладающего определенными отдельные  характеристики  итогов  работ. 
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свойствами,  и  который  необходим  для Отрицательный результат есть тоже 

конкретного использования.  результат     

Реализацию  проектных работ предваряет Логика построения   исследовательской 

представлениеобудущемпроекте, деятельности включает формулировку 

планирование процесса создания продукта проблемы исследования, выдвижение 

и   реализации   этого   плана.   Результат гипотезы (для решения этой проблемы) и 

проекта должен быть точно соотнесен со последующую экспериментальную или 

всеми  характеристиками, модельную проверку выдвинутых  

сформулированными в его замысле.      

 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов 
выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 

Этапы  учебно-исследовательской / 

Формируемые универсальные  учебные умения 

 

проектной работы 

    

         

1. Аргументирование актуальности Познавательные УУД:     

темы.   Формулировка   проблемы, -    умение    строить    логическое    рассуждение,  

создание проблемной ситуации, включающее установление причинно-следственных  

обеспечивающей возникновение связей;      

противоречия.   Постановка   цели, -  умение  ставить  вопросы  как  компонент  умения  

определение задач исследования.  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  
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      общие способы работы;     

2. Выдвижение гипотезы, - Умение выдвигать гипотезы - это формулирование  

формулировка гипотезы и возможного  вариант  решения  проблемы,  который  

раскрытие замысла исследования.  проверяется в ходе проведения исследования.   

      - Умение проводить анализ и синтез.   

3.   Планирование Регулятивные УУД:     

исследовательских  (проектных) -    постановка    новых    целей,    преобразование  

работ и выбор необходимого практической задачи в познавательную;  

инструментария.    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, Познавательные УУД:     

проведение учебного исследования -   умение   проводить   наблюдение,   эксперимент,  

(проектной  работы)  с  поэтапным простейший  опыт,  проект,  учебное  исследование  

контролем и  коррекцией под руководством учителя;     

результатов.    -  умение  работать  с  информацией:  осуществлять  

      расширенный поиск информации с использованием  

      ресурсов  библиотек  и  Интернета,  структурировать  
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      информацию, выделять главное и второстепенное;  

      -  умение  работать  с  текстом  (ознакомительное,  

      изучающее, поисковое чтение);    

      - умение работать с метафорами;    

      - 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;  

-  

 

- умениеосуществлятьвыборнаиболее  

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; 
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- умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку 
действий своих и партнёров, уметь убеждать; -
умение работать в группе – устанавливать рабочие  

отношения,эффективносотрудничатьи 

 

способствовать продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 
 

- умение осуществлять само- и взаимоконтроль.  

5.    Оформление,представление Познавательные УУД:    

(защита) продукта проектных - умение структурировать материал; умение выбрать 

работ, результатов учебного оптимальную форму презентации образовательного 

исследования.  продукта;     

   -    умение    использовать    ИКТ    для    защиты 

   полученного образовательного продукта.  

   Коммуникативные УУД:    

   -  умение  выражать  и  доказывать  свою  позицию, 

   объяснять, отстаивать свою позицию не 

   враждебным для оппонентов образом;  

   -   умение   формулировать   собственное   мнение, 

   аргументировать и координировать его с позициями 

   партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

   решения в совместной деятельности;   

   - умение адекватно использовать речевые средства 

   для решения различных коммуникативных задач;  

   -  владение  устной  и  письменной  речью,  умение 

   строить монологическое контекстное высказывание; 

   - использование адекватных языковых средств для 

   отображения  своих  чувств,  мыслей,  мотивов  и 

   потребностей.     
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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. 
 

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);  
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- 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 
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 



55 
 

исторических   наук:   постановка   проблемы,   опросы,   описание,   сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме;  

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания.  

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Выпускник научится определять область своих познавательных интересов; 

 

- искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 
использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с 
каталогами библиотек;  

- находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 
выполнения учебного исследования или проекта;  

- определять проблему как противоречие; 

- формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

- определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 
- предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования 

и продукта учебного проекта.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 
проект;  

- использовать догадку, интуицию;  

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 
возможностей, математическое моделирование;  

- использовать такие 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 



56 
 

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 
 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 
развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 
начальной, основной и старшей школы;  

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД;  

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельности;  

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 
условиях формирования УУД;  

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 
или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся;  

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 
рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 
образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 
открытом образовательном пространстве: 

- 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);  
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- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 
обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в 
учебные результаты основного образования;  

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 
школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся;  

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 
конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 
других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 
иностранных языков и представителями иных культур;  

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том  

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 
исследовательскую деятельность;  

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 
проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 
волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 
марафонах и проектах.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 
методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 
уроков, так и вне их.  

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 школе 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 
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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;  

- 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 и краткое описание сути проекта. 

- Актуальность проекта. 

- Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так 
и другие люди.  

- Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 
реализации проекта, а также источники этих ресурсов.  

- Ход реализации проекта.  

- Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть 
в ходе его реализации.  

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 лицея, представители 

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

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 
инструмент; оценки экспертов заносятся в сводный протокол, который хранится в учебной 

части, презентация итоговых оценок осуществляется лично обучающимся и их родителям 

(законным представителям) через АИС «Сетевой регион. Образование»; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся через АИС «Сетевой 
Город. Образование». 

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. 

Возможновыполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – 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, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности. 

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 с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы.  
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

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

3) тематическое планирование. 
 

  

Русский язык ( предметная линия Н.Г.Гольцева, И.В. Шамшин). Базовый уровень 

      При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-

методические материалы:    

 

 Учебно-методический комплект по русскому языку для 10 класса авторов: Н. Г. 

Гольцева, И. В. Шамшин. .,М. А.  Мищерина: 

 

 ФГОС ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА Программа курса «Русский язык» 10—11 классы 

Базовый уровень Автор-составитель Н.Г. Гольцова  Москва «Русское слово» 2020 

 

 ФГОС ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА : Н. Г. Гольцева, И. В. Шамшин. ., М. А. 

Мищерина  Русский язык. Учебник для 10 - 11 классов  для  общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень в 2-х частях. Москва "Русское слово" 2019 

 

 ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА 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». 10—11 классы. 

Москва «Русское слово» 2020 

 

 Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык в таблицах. 10—11 классы. Москва 

«Русское слово» 2017 

 

 Н. Г. Гольцева, И. В. Шамшин. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10—11 

классы. Москва «Русское слово» 2019 

 

 

                                   1. Планируемые результаты обучения в 10 классе  

Обучение предмету в 10 классе направлено на достижение  следующих образовательных 

результатов: 

1.1. Личностные результаты 

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

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
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• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

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

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 госу- 

дарственным 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: 

• 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 
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других людей, умение оказывать первую помощь; формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре: 

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

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

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

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

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

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

жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

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

традиционных семейных ценностей. 

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

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

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятель- 

ности; 

• 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. 

1.2. 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 
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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. 

1.3. Предметные результаты 

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

образования выпускник научится: использовать языковые средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации; 

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

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

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

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

стилевой принадлежностью текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

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

формат; 
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• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

• соблюдать культуру публичной речи; 

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

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

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

• использовать основные нормативные словари и справочники  для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ними; 

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

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

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

выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

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

ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

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

нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 10 класс 

Общие сведения о языке 

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

писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. Литературный язык как высшая форма 

существования национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм 
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литературного языка. Норма и культура речи. Понятие о функциональных разновидностях 

(стилях); основные функциональные стили современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

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

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского 

языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. Фонетика. 

Графика. Орфоэпия. Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. 

Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных 

звуков. Ударение. Морфемика и словообразование Основные понятия морфемики и 

словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Ос- 

новы производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. Словообразование. 

Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. Морфология и 

орфография Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь 

морфологии и орфографии. Орфография Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие написания. Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после 

шипящих. Употребление гласных после ц. Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. Правописание 

двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки пре- и при-. Гласные и и ы после приставок. Употребление ъ и ь. 

Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

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

разряды имён существительных. Род имён существительных. Распределение существитель- 

ных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода 

несклоняемых имён существительных и аббревиатур. Число имён существительных. 

Падеж и склонение имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Правописание падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён 

существительных. Составные наименования и их правописание. 

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

имён прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени 

качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы 

степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней 

сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в 

функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные 

относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления 

притяжательных 

прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический 

разбор имён прилагательных. Правописание окончаний имён прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. Правописание сложных имён 

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

имён числительных. Простые, сложные и составные числительные. Морфологический разбор 

числительных. Особенности склонения имён числительных. 

Правописание имён числительных. Употребление имён числительных в речи. Особенности 

употребления собирательных числительных. 

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

стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений.  

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

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. 

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

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

Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов.  

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у 

причастий. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание 

суффиксов причастий. Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход 

причастий в прилагательные и существительные.  

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

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

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

Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния. 

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

Морфологический разбор слов категории состояния.  

Служебные части речи 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

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

союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

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

частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их 

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

речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание 

междометий. Функционально-стилистические особенности употребления 

междометий. Повторение и обобщение пройденного.       

3. Тематическое планирование   

№ Тема урока Количество 

часов 

Общие сведения о языке 2 часа 

1  

Слово о русском языке. 

1 

2  

Слово о русском языке. 

1 

Лексика. Фразеология. Лексикография. 5 часов 

3 Лексика. Слово и его значение 1 

4 Изобразительно-выразительные средства языка 1 

5 Омонимы. Паронимы. Синонимы. Антонимы 1 
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6 Происхождение лексики. Лексика общеупотребительная и имеющая 

ограниченную сферу употребления 

1 

7 Фразеология. Лексикография 1 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2 часа 

8 Звуки и буквы 1 

9 Орфоэпия 1 

Морфемика и словообразование 2 часа 

10 Состав слова  1 

11 Словообразование. Формообразование  1 

Морфология и орфография 22 часа 

Орфография 5 часов 

12 Принципы русской орфографии 1 

13 Употребление гласных после шипящих и ц. Буквы э, е, ё и 

сочетание йо 

1 

14 Правописание звонких и глухих, непроизносимых и двойных 

согласных  

1 

15 Правописание гласных и согласных в приставках  1 

16 Употребление ъ и ь. Употребление прописных букв. Правила переноса  1 

Самостоятельные части речи. Имя существительное 2 часа 

17 Имя существительное как часть речи. Правописание падежных 

окончаний  

1 

18 Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных 

имен существительных 

1 

Имя прилагательное 2 часа 

19 Имя прилагательное как часть речи. Правописание окончаний имен 

прилагательных 

1 

20 Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание 

сложных имен прилагательных 

1 

Имя числительное 2 часа 

21 Имя числительное как часть речи. Склонение и правописание имен 

числительных  

1 

22 Употребление имен числительных в речи 1 

Местоимение 1 час 

23 Местоимение как часть речи. Правописание местоимений 1 

Глагол 1 час 

24 Глагол как часть речи. Правописание глаголов  1 

Причастие 1 час 

25 Причастие как глагольная форма. Правописание причастий 1 

Деепричастие 1 час 

26 Деепричастие как глагольная форма 1 

Наречие 1 час 

27 Наречие как часть речи. Правописание наречий  1 

Слова категории состояния 1 час 

28 Слова категории состояния  1 

Служебные части речи. Предлог 1 час 

29 Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов 1 

Союзы и союзные слова 1 час 

30 Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Правописание союзов  1 

Частицы 2 часа 

31 Частицы как служебная часть речи. Правописание частиц. 

Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление  

1 

32 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи  1 

Междометие. Звукоподражательные слова 1 час 
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33 Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова 1 

Повторение и обобщение изученного 2 часа 

34 Проверочный диктант. 1 

35 Итоговый лингвистический проект 1 

 

 

Литература(предметная линия В. П. Журавлёва, Ю.В. Лебедева). Базовый уровень 

 

При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-методические 

материалы:    

   

 Учебно-методический комплект по литературе для 10 класса общеобразовательных 

организаций под редакцией В. П. Журавлёва, Ю.В. Лебедева: 

 

 А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Литература. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией В. П. Журавлёва, Ю.В. Лебедева 

 10 - 11 классы. Учебное пособие для  общеобразовательных организаций. Базовый уровень. 

Москва «Просвещение» 2019 

 

 Ю. В. Лебедев. Литература 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 

2 частях. Базовый и профильный уровни.  Москва «Просвещение» 2009  

 

 Ю.В. Лебедев, А.Н. Романова. Литература. Поурочные разработки 10 класс. Пособие 

для учителей общеобразовательных организаций. Москва «Просвещение» 2013 

 А. Н. Романова. Литература. Технологические карты уроков 10 класс для 

общеобразовательных организаций в 2-х частях базовый уровень. Москва 

«Просвещение» 2017 

 

 Ю. В. Лебедев, А. Н. Романова. Литература. Практикум 10 класс. Пособие для 

учащихся  общеобразовательных учреждений. Москва "Просвещение" 2010 

 

 

           Планируемые результаты обучения в 10 классе 

 

Обучение предмету в 10 классе направлено на достижение  следующих образовательных 

результатов: 

1.1. Личностные результаты 

Личностные УУД: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
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ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.2. Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
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классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и с 

учетом интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 
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 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 
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 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения, 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ 

с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 
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 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

1.3. Предметные результаты 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
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 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 

 

1. Содержание учебного предмета «Литература» 10 класс  
 

ВВЕДЕНИЕ 

Цели изучения литературы в 10 классе, задачи литературоведения как науки. Значение 

целостного изучения творческого пути писателя, роль генетических, диалогических и 

типологических связей в анализе литературного произведения. Краткая характеристика таких 

научных направлений, как историческая поэтика, сравнительно-историческое 

литературоведение, историко-функциональное изучение литературы. 

Теория литературы: литературоведение. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА 

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА 

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного направления. 

Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте европейского 

литературного процесса и общекультурного развития европейских стран. Национальное 

своеобразие русского реализма, стремящегося к широте изображения жизни в 

общенациональном ракурсе, шекспировской полноте постижения человеческих характеров, 

христианскому гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюция русского реализма от 

первых десятилетий XIX века к 1840-м годам и ко второй половине века: от пушкинского 

универсализма к индивидуальным стилям писателей 1860—1870-х годов, от образцовых 

статей В. Г. Белинского к нескольким направлениям в литературной критике, отстаивающим 

противоположные общественные и эстетические позиции. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и реализм как 

литературные направления. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО 

РОМАНА XIX ВЕКА 

Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество наиболее 

крупных представителей этого литературного направления: 
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Стендаля, Бальзака, Диккенса. 

Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист в 

романе Стендаля «Красное и чёрное». Судьба личности в контексте масштабных 

исторических событий в романе «Пармская обитель». 

Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Замысел 

«Человеческой комедии». Социально-психологический анализ современного общества в 

романах «Евгения Гранде» и «Отец Горио», новелле «Гобсек». Значение романов Бальзака 

для развития русской литературы. 

Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. 

Гуманистический пафос прозы Диккенса. «Рождественская песнь в прозе». Рождественские 

повести Диккенса. Религиозно-философская основа произведений, утверждающих 

способность человека к нравственному возрождению. Роман «Домби и сын». Мастерство 

писателя, соединившего психологизм и социальную проблематику, жёсткую критику 

буржуазного общества и горячую веру в человека. 

Теория литературы: реализм как литературное направление. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 

Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности 

мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, 

«уловить современность в её преходящих образах». 

«Записки охотника». Творческая история цикла, его художественное своеобразие. 

Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» — произведение, в котором выразился 

трагизм поколения 1840-х годов, приверженцев философского идеализма, мало знакомых с 

практической жизнью. Повести о трагическом смысле любви и природы: «Поездка в 

Полесье», «Фауст», «Ася». 

Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сюжета в 

художественном мире произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций русской 

литературы. 

Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора 

героев. Особенности тургеневского романа. Сложность общественно-политической позиции 

Тургенева, его стремление снять противоречия и крайности непримиримых общественных 

течений 1860—1870-х годов. Разрыв с «Современником», значение споров о романе 

«Накануне» в современной Тургеневу критике. 

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы Тургенева над 

произведением о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. Трагический 

характер конфликта, в котором «обе стороны до известной степени правы». Споры Базарова с 

Павлом Петровичем, сильные и слабые стороны в позициях каждой из конфликтующих 

сторон. Базаров и Аркадий. Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание героя 

любовью, его мировоззренческий кризис. Базаров под крышей родительского дома. Второй 

круг жизненных странствий Базарова. Противоречивые стороны натуры героя, рост его 

личности, одиночество Базарова среди противников и мнимых единомышленников. 

Трагическое разрешение центральной коллизии романа. Авторское отношение к герою. 

«Отцы и дети» в русской критике. Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе 

«Дым». Общественный подъём 1870-х годов. Роман «Новь». Отношение писателя к 

революционному народничеству. Творческий путь И. С. Тургенева в конце 1860-х — 1870-е 

годы. Последние годы жизни писателя. Стихотворения в прозе: основные мотивы, 

переклички стихотворений с 

прозой Тургенева, особенности жанра стихотворений в прозе. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, литературный герой и его прототип, 

творческая история, проблематика литературного произведения, система образов, 

авторская позиция и средства её выражения в эпическом произведении, трагическое в 

искусстве 

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения 

Чернышевского. Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его жанровое 
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своеобразие. Значение романа «Что делать?» в истории русской литературы и 

революционного движения. Художественная специфика произведения: композиция романа, 

система образов, реальность и сны, особые группы персонажей: «старые люди», «новые 

люди», «особенный человек». Мораль «новых людей», их взгляды на любовь и семейные 

отношения, основанные на вере в добрую природу людей, наделённых инстинктом 

общественной солидарности. Утопическое изображение общества будущего в четвёртом сне 

Веры Павловны. Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов 

писателя. 

Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, идея, иносказание. 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ 

Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова. Роман 

«Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной мечтательностью и 

расчётливым прагматизмом. Цикл очерков «Фрегат „Паллада“». Наблюдения писателя и 

результат его размышлений о противоположности прагматичного европейского мира и 

 самобытной русской цивилизации. 

Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира романа, 

полнота и сложность его характера. Образ Захара, его роль в романе. Истоки характера героя 

в эпизоде «Сон Обломова». Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл житейского 

противостояния и взаимной душевной привязанности героев. Обломов и Ольга Ильинская. 

Проявление лучших душевных качеств героев в истории их любви. Неизбежность 

драматического финала любовной истории. Обломов и Агафья 

Пшеницына. Историко-философский смысл романа. Н. А. Добролюбов и А. В. Дружинин о 

романе «Обломов». 

Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский, бабушка, 

Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл сюжета: судьба Веры и 

судьба будущей России. «Обрыв» в оценке русской критики. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический роман, типическое в 

литературе, искусстве. Система образов произведения, сюжет и композиция, характер в 

литературе. Антитеза. Интерьер. Художественная деталь. Художественная 

интерпретация, литературно-критическая интерпретация произведения. 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 

Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества Островского. 

 

Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. 

Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского «Свои люди — 

сочтёмся», «Бедность не порок», созданных в период сотрудни чества писателя с редакцией 

журнала «Москвитянин». Сближение Островского с кругом «Современника». Расширение 

тематического диапазона его драм. 

Драма «Гроза». Творческая история произведения. «Гроза» как русская трагедия. Конфликт 

и расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его отражение в 

характерах героев драмы. Общенациональный масштаб художественного обобщения. 

Образы грозы и Волги в пьесе. Религиозная основа бытового конфликта в семействе 

Кабановых. Образ главной героини, народные истоки характера Катерины. Особенности 

трагической коллизии в пьесе, её социальные и религиозные корни. 

Н. А. Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» Островского. 

Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 1860—1870-х годов, 

по-новому развивающих прежние мотивы. Весенняя сказка «Снегурочка». Фольклорная 

образность и философские мотивы пьесы. Драма «Бесприданница». Глубина социально-

психологических характеристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм образа Ларисы. 

Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль 

Островского в создании русского театра. 

Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры: комедия, 

трагедия, драма. Конфликт в драматическом произведении, этапы развития действия. 

Монолог, диалог, речевая характеристика персонажа. Образ-символ. Авторская позиция в 

драме и средства её выражения. 
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ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 

Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего рода, с 

историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и 

политические взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и художественное 

своеобразие поэзии Тютчева. Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, 

что мните вы, природа...», «Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», 

«День и ночь», «О, как убийственно мы любим...», «Весь день она лежала 

в забытьи...», «Наш век», «Над этой тёмною толпой...», «Неман», «Эти бедные селенья...», 

«Есть в осени первоначальной...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано 

предугадать...», «К. Б.» («Я встретил  вас — и всё былое...»). 

Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные истоки 

трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта-философа. 

Мир природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, её биографическое и 

философское содержание. Трагические противоречия бытия, хаос и космос в лирике 

Тютчева. Тема России, историософские взгляды поэта. Поэтическое открытие русского 

космоса в зрелых произведениях Тютчева. 

Теория литературы: лирика как род литературы. Философская по- 

эзия. Пейзажная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства 

художественной изобразительности и выразительности в лирике. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 

Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его способность 

выразить одухотворённую красоту страдания и высокие идеалы народа. Детство и отрочество 

Некрасова, семья поэта, впечатления детских и юношеских лет,  формировавшие характер 

Некрасова. Петербургские мытарства. Встреча с В. Г. Белинским. Некрасов — журналист и 

издатель. 

Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге», 

«Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы 

с тобой бестолковые люди...», «Еду ли ночью по улице тёмной...», «Внимая ужасам 

войны...», «Поэт и Гражданин», «Размышления у парадного подъезда», «Зелёный Шум», 

«Влас», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Блажен незлобивый поэт...», 

«О Муза! я у двери гроба...». Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы поэтического 

призвания в стихотворениях Некрасова. Народ в лирике Некрасова. Поэтическое 

многоголосие: особенности поэтики Некрасова, основанные на 

его художественной отзывчивости к народной судьбе и народной речи. 

Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и наблюдательность поэта 

при создании сатирических масок. Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое 

постижение женской души, соединение социальных и личных мотивов в стихотворениях о 

любви. Поиск героя нового времени в поэме «Саша». 

Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художественных исканиях 

Некрасова, попытка создать собирательный образ народа-героя в поэме «Тишина». 

Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции Некрасова: открытый 

выход не только к народной теме, но и к народу как читателю. 

Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьянской семьи и судьба всего русского 

народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла. 

Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русские женщины». 

Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история произведения. Жанр и 

композиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в художественном мире 

произведения. Проблема завершённости-незавершённости. 

Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления странников 

о счастье. Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы поэмы (Яким 

Нагой, Ермил Гирин, Матрёна Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное рождение в сознании 

народа образа другого «счастливца», борца за духовные святыни. Работа Некрасова над 

финальной частью поэмы, вера поэта в пробуждение народных сил, 

нескорое, но неизбежное утверждение народной Правды. 
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«Последние песни». Годы болезни Некрасова, проблематика его последних лирических 

произведений. 

Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. Жанры лирики 

(ода, сатира, послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в литературе. 

Проблематика. 

 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ 

Биография и творческий путь Фета. 

«Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», «Целый мир от 

красоты...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью южной...», 

«Ещё майская ночь...», «Я тебе ничего не скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не 

могу...», «Пчёлы», «Вечер». Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом 

роли защитника «чистого искусства», философские основания житейской и эстетической 

программы Фета. Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. Светлый, 

жизнеутверждающий характер лирики поэта. Основные особенности поэтики Фета, его 

важнейшие художественные открытия: метафоричность, импрессионистичность, 

музыкальность, интуитивность, символизм и т. д. Любовная лирика Фета. Природа в поэзии 

Фета. Преображение житейских впечатлений в поэтический образ. Стихотворения Фета в 

контексте литературной традиции. 

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, интимная 

лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и 

выразительности в лирике. 

Импрессионизм в искусстве и литературе. 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание 

его страсти к искусству. Нравственная твёрдость писателя, последовательная 

защита им интересов русской литературы. 

«То было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно...», 

«Меня, во мраке и в пыли...», «Край ты мой, родимый край...», «Колокольчики мои...», 

«Двух станов не боец, но только гость случайный...». 

Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К. Толстого, 

прочно укоренённой в традициях русской классической литературы. 

Былины и баллады А. К. Толстого. «Василий Шибанов», «Илья Муромец», «Садко». 

Отражение историософских взглядов автора в его исторических балладах и стилизованных 

былинах. Драматические произведения А. К. Толстого, трилогия «Смерть Иоанна Грозного», 

«Царь Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис». 

Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная маска Козьмы 

Пруткова: от литературной пародии до политической сатиры. «Плоды раздумья». 

Стихотворения «Мой портрет», «Моё вдохновение», «Перед морем 

житейским», «Осень. С персидского, из Ибн-Фета». 

Теория литературы: лирический герой. Средства художественной 

изобразительности и выразительности в лирике. Баллада как литературный жанр. 

Историзм в литературе. Стилизация, пародия. Юмор, 

ирония и сатира как виды комического. Литературная маска.__ 

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция Салтыкова-

Щедрина. 

«История одного города». Необычность жанровой формы произведения, роль 

фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как 

способы раскрытия авторского замысла. Обличение тёмных сторон «глуповской истории», 

понимаемой как история народа, отступившего от христианских заповедей. 

Общественный роман «Господа Головлёвы». История создания романахроники, место 

произведения в творчестве писателя. 
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«Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская сказка», 

«Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», 

«Христова ночь». Проблемно-тематические группы сатирических сказок 

писателя. Социальное и религиозно-философское содержание сказок, их 

идейно-художественное своеобразие. 

Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлёта русской словесности в 

XIX веке: созидательная роль обличительной литературы, опирающейся на прочные 

нравственные основы национальной культуры. 

Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приёмы са- 

тиры. Литературная сказка. Антиутопия (первичное представление). 

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 

Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья писателя, 

первые детские впечатления. Отрочество в Военноинженерном училище. 

Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки романа 

Белинским и Некрасовым. Увлечение идеями социалистовутопистов. Участие  остоевского в 

деятельности кружка Петрашевского, арест, гражданская казнь и ссылка писателя. Сибирь и 

каторга. Формирование нового взгляда писателя на Россию и русский народ. Почвенничество 

Достоевского, связь его убеждений с христианскими 

идеями и философскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов 

Достоевского в «Пушкинской речи». 

Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения, 

жанровое своеобразие «идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий смысл 

теории Раскольникова, связь болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских 

трущоб. Идея и натура Раскольникова: глубина психологического анализа душевных 

терзаний героя. Духовный путь Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и её христианской 

веры в нравственном возрождении главного героя. «Преступление и наказание» в русской 

критике. 

«Идиот» — роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа главного героя — 

князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». 

Поверка господствующих идей современной европейской цивилизации в романе 

«Подросток». Роман «Братья Карамазовы» как синтез художественно-философских исканий 

писателя, глубокое исследование духовной болезни современного общества — 

карамазовщины и её нравственных последствий. 

 

Жанровое своеобразие романов Достоевского как идеологических, полифонических, 

романов-трагедий. 

Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, художественная 

идея. Психологизм в литературе, способы изображения внутреннего мира героя (монолог, 

внутренняя речь, деталь и др.). 

Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды и их роль в произведении. 

Художественная интерпретация, научная интерпретация. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на западников 

и славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути русской истории и будущее 

России. «Эстетическая критика» либеральных западников П. В. Анненкова, А. В. Дружинина, 

публиковавшихся в журналах «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Русский 

вестник». 

«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного произведения как 

повод для осмысления социальных и политических проблем современности в статьях Н. Г. 

Чернышевского, Н. А. Добролюбова. 

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, критиков журнала 

«Русское слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, причины их полемики с журналом 

«Современник». 
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Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А. С. Хомякова, развитие и 

преломление их идей в литературно-критической позиции почвенников А. А. Григорьева и Н. 

Н. Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и сотрудников его журналов «Время» и 

«Эпоха». 

Теория литературы: литературная критика. 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. Детство, 

ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и доброты,  

формировавшая душевный склад писателя. 

Отрочество и юность. Годы учения Толстого в Казанском университете и попытка начать 

государственную службу, увлечение руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся в 

дневниках. 

Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», 

«Юность». Художественное новаторство произведения о духовном становлении человека. 

Чернышевский о «диалектике души» 

Л. Н. Толстого. От «диалектики души» — к «диалектике характера». 

Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. Художественные открытия 

писателя во время военной кампании 1853—1855 годов. Итог размышлений писателя об 

истинном и ложном патриотизме — «Севастопольские рассказы». 

Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ «Люцерн», 

связанные размышлениями писателя о современной цивилизации.__ 

Общественная и педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Его работа в Яснополянской 

школе для крестьянских детей. 

Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения авторского 

замысла. «Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие произведения, его отличие 

от классического романа и сходство с героическим эпосом прошлого. Композиция «Войны и 

мира». 

Структура романа как цепь ярких жизненных картин, связанных в единое художественное 

полотно глубокой «мыслью народной». Семейная жизнь и жизнь историческая, 

изображённые в неразрывном единстве. Война и мир как два универсальных состояния общей 

жизни людей в художественном мире произведения. Народ и толпа, Наполеон и Кутузов: 

противопоставление эгоистической личности и общенародного единства, которое ярче всего 

реализуется в контрастных образах Наполеона и Кутузова. Изображение народного характера 

войны 1812 года и антивоенный пафос романа. Жизненные искания Андрея Болконского и 

Пьера Безухова, нравственно-психологический облик героев, их духовный путь, авторское 

отношение к героям. Художественное значение подробного психологического анализа в 

прозе Л. Н. Толстого. «Текучесть человека», таящая возможности бесконечного обновления, 

нравственного совершенствования. Образ Платона Каратаева. Наташа Ростова, причины её 

особенного влияния на окружающих людей. Эпилог «Войны и мира», его полемический 

характер. Значение эпилога в художественном мире романа, свидетельствующего о 

еразрешённости основных конфликтов общенациональной жизни. 

«Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает «мысль семейную». 

Неизбежность гибели героини как следствие душевного тупика, распада духовных связей 

между людьми в условиях современной цивилизации. 

Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского учения, с 

позиции которого писатель разворачивает критику современных ему общественных 

институтов: церкви, государства, собственности и семьи. Противоречивость и глубина 

исканий Л. Н. Толстого, несводимых к догматическому «толстовству». Идейно-

художественное своеобразие романа «Воскресение». 

Последние годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной Поляны и смерть. 

Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический 

роман. Народность в литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ героя, 

характер в литературе. Система персонажей. Действие в эпическом произведении, сюжет, 

эпизод. Психологизм в литературе, «диалектика души». 

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ 
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Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую 

пришлось пройти Лескову. Вхождение в литературу: первые публикации начинающего 

писателя, его конфликт с революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток 

на всей литературной карьере Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции 

Лескова. 

 

Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание русской жизни, отразившееся в 

трагической истории Катерины Измайловой. «Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая 

богатые возможности русского народа. Трагический финал произведения и вера автора в 

торжество христианских идеалов. 

«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему народной 

судьбы. Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художественная одарённость, 

стихийность, неподвластная разуму буйная широта проявлений, граничащая с безумием, 

неумирающие сердечность и совестливость героя. Формирование типа «русского 

праведника» в прозе Лескова. Художественный мир писателя. Характерные особенности 

писательской манеры Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовое начало 

повествования и другие. 

Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. 

Сказовое начало в литературе. 

СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые явления в 

литературе. 

Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии, пьеса 

«Кукольный дом» («Но€ра»). 

Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль Мопассана в 

развитии жанра новеллы, социально-психологическая коллизия в новелле «Ожерелье». 

Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в которой 

древний миф об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и становится 

ироническим вызовом современному буржуазному обществу. 

Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир драматического 

произведения. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, 

основанного на недоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдержанностью, 

недоговорённостью, эстетическим совершенством. 

Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в семье. 

Формирование убеждений будущего писателя. 

Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приёмов комического 

изображения жизни в ранних рассказах Чехова. 

Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи NN». Поиск 

Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя к народной и детской 

темам. 

Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическое 

значение образа степи, безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова 

на остров Сахалин как важный этап в гражданском становлении писателя. 

Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом 

с мезонином», герои которых, страдающие самодовольством, близорукой самонадеянностью, 

прозревают в драматических обстоятельствах и осознают 

свою неправоту. Трагедия доктора Рагина в рассказе «Палата № 6». 

Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия 

русской жизни, распада, охватившего даже народный мир с его вековыми устоями. 

Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его духовного смятения, 

утверждение высокой природы духовных борений человека. 
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«Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви», как этапы художественного исследования основ 

современного общества, где люди задыхаются в «футлярном существовании», не находя сил 

вырваться из него. 

Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора Старцева. Пошлость 

обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять её неумолимому действию. 

Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в 

одухотворённую и осмысленную жизнь. Художественное своеобразие чеховской 

драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», их творческая история и 

сценическая судьба. 

Комедия «Вишнёвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в 

пьесе. Двойственное освещение действующих лиц, своеобразие авторского 

взгляда на героев. Представители разных поколений, охваченные общим недовольством 

жизнью и в равной степени беспомощные перед ней. Лиризм и комическое начало в 

художественном мире пьесы. Жанровое своеобразие комедии Чехова. 

Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его реализация в 

сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения. Лиризм. 

Символические образы. 

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, стремящейся к 

воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению христианской 

духовности. 

Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-ли- 

тературный процесс. 

3. Тематическое планирование 

№ Темы уроков Количество 

часов 

Введение. 1 час 

1 Становление реализма в русской литературе XIX века. 1 

Становление реализма как направления в европейской литературе. 3 часа 

2 Реализм как литературное направление и метод в искусстве. 1 

3 Страницы истории западноевропейского романа XIX века. 

Стендаль и Бальзак. 
1 

4 Страницы истории западноевропейского романа XIX века. Ч. 

Диккенс. 
1 

И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. 10 часов 

5 Судьба писателя. Формирование общественных взглядов И. С. 1 
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Тургенева. 

6 Преходящее и вечное в художественном мире И. С. Тургенева. 1 

7 Творческая история романа "Отцы и дети". Герой 60-х годов XIX 

века нигилист Базаров. 
1 

8 Споры партий и конфликт поколений в романе. 1 

9 Сатирическое изображение Тургеневым представителей "отцов" и 

"детей". Базаров в кругу единомышленников. 
1 

10 Базаров и Аркадий Кирсанов. Испытание дружбой. 1 

11 Внутренний конфликт Базарова. Испытание любовью. 1 

12 Базаров и его родители. Тургеневское изображение путей 

преодоления конфликта поколений. 
1 

13 Базаров как "трагическое лицо". Финал романа. 1 

14 Творчество Тургенева в конце 1860-х - начале 1880-х годов. 1 

Н. Г. Чернышевский. Жизнь и творчество. 2 часа 

15 Жизнь и творчество Н. Г. Чернышевского. История создания 

романа "Что делать?" 
1 

16 Своеобразие романа "Что делать?" Основные элементы его 

художественного мира. Сюжет романа как развёрнутый ответ на 

вопрос, вынесенный в название. 

1 

И. А. Гончаров. Жизнь и творчество. 10 часов 

17 Личность писателя. Своеобразие художественного таланта 

Гончарова. 
1 

18 Роман "Обломов".Реалистические приёмы изображения героя в 

первой части 
1 

19 Полнота и сложность образа Обломова, истоки характера 1 
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главного героя. 

20 Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл сопоставления 

героев в романе. 
1 

21 Обломов и Ольга Ильинская: испытание героя любовью. 1 

22 Финал романа. Авторская оценка жизненного пути героя. 

Историко-философский смысл произведения. 
1 

23 Роман "Обломов" в других видах искусства. 1 

24 Классное сочинение. 

Классное сочинение 

 

Классное сочинение 

1 

25 1 

26 1 

А. Н. Островский. Жизнь и творчество. 7 часов 

27 Личность и творчество А. Н. Островского.  1 

28 Творческая история и конфликт драмы "Гроза". Изображение 

Островским драматических противоречий русской жизни в 

кризисную эпоху. 

1 

29 Нравы города Калинова. 1 

30 Образ Катерины Кабановой. Народные истоки её характера. Суть 

конфликта героини с "тёмным царством". 
1 

31 Катерина в системе образов драмы "Гроза". 1 

32 Смысл названия пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в 

драме Островского. 
1 

33 Художественное своеобразие пьес Островского. 1 

Поэзия Ф. И. Тютчева 2 часа 
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34 Хаос и космос в поэзии Ф. И. Тютчева. 1 

35 Любовь в лирике Ф. И. Тютчева. 1 

Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) 1 час 

36 Две ветви русской поэзии во второй половине XIX века. Причины 

и смысл споров о "чистом" и "гражданском" искусстве. 
1 

Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. 12 часов 

37 Личность и творчество поэта. Народные истоки мироощущения   

Н. А. Некрасова. 
1 

38 Тема гражданской ответственности поэта перед народом в лирике 

Некрасова. 
1 

39 Художественное своеобразие лирики Некрасова. Новизна 

содержания и поэтического языка. 
1 

40 "Кому на Руси жить хорошо". Историко-культурная основа 

произведения. 
1 

41 Своеобразие композиции и языка поэмы, роль фольклорно- 

сказочных мотивов в поэме-эпопее "Кому на Руси жить хорошо". 
1 

42 Изменение крестьянских представлений о счастье. 1 

43 Крестьянские судьбы в изображении Некрасова: Яким Нагой и 

Ермил  Гирин. 
1 

44 Вера поэта в духовную силу, богатырство народа. Матрёна 

Тимофеевна и дед Савелий. 
1 

45 Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый финал 

произведения. Неразрешённость вопроса о народной судьбе. 
1 

46 Классное сочинение 

 

1 

47 1 
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48 
Классное сочинение 

Классное сочинение 
1 

Поэзия А. А. Фета 2 часа 

49 "Остановленные мгновения" в стихотворениях А. А. Фета. 1 

50 Характерные особенности лирики Фета, её новаторские черты. 1 

Творчество А. К. Толстого. 3 часа 

51 Стремление к пушкинской гармонии и творческая самобытность 

поэзии А. К. Толстого. 
1 

52 Образ Козьмы Пруткова, его место в русской поэзии. 1 

53 Универсальный талант А. К. Толстого: поэта, драматурга, 

прозаика. 
1 

54 Резервные часы для проведения проверочных и контрольных 

работ, уроков-зачётов или уроков подготовки к сочинению, 

работы над ошибками. 

1 

55 1 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. 4 часа 

56 Проблематика и жанровое своеобразие сатиры "История одного 

города". 
1 

57 Глуповские градоначальники: гротескное изображение пороков 

государственной власти в России. 
1 

58 Народ в "Истории одного города". Размышления автора о 

прошлом и будущем России. 
1 

59 Тема народного счастья в русской литературе разных эпох. 1 

Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество. 8 часов 

60 Судьба писателя, трагические обстоятельства, сформировавшие 

его мировоззрение. 
1 
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61 Атмосфера 1860-х годов и её отражение в романе "Преступление 

и наказание". 
1 

62 Петербургские углы. "Униженные и оскорблённые" в романе. 1 

63 Теория Раскольникова как причина его преступления. Глубина 

психологического анализа в романе. 
1 

64 Идея и натура Раскольникова. Наказание героя. 1 

65 Второстепенные персонажи, их роль в повествовании. 1 

66 Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя. 1 

67 Раскольников в эпилоге романа. Нравственный смысл 

произведения, его связь с почвенническими взглядами Ф. М. 

Достоевского. 

1 

Русская литературная критика второй половины XIX века 2 часа 

68 Русская литературная критика второй половины XIX века (обзор). 1 

69 Русская литературная критика второй половины XIX века (обзор). 1 

Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество. 18 часов 

70 Этапы биографии писателя и их отражение в творчестве. 1 

71 Лев Толстой как мыслитель. 1 

72 "Война и мир" как роман-эпопея. Творческая история 

произведения. 
1 

73 Сатирическое изображение большого света в романе. 

Противостояние Пьера Безухова пошлости и пустоте 

петербургского общества. 

1 

74 Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного уклада и 

единство нравственных идеалов. 
1 
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75 Изображение в романе войны 1805-1807 годов. Аустерлицкое 

сражение, его роль в судьбе князя Андрея Болконского. 
1 

76 Образ Наташи Ростовой. 1 

77 Война 1812 года в судьбах героев романа. Изображение Л. Н. 

Толстым народного характера войны. 
1 

78 Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в 

истории. 
1 

79 Народность в понимании Толстого. Пьер Безухов и Платон 

Каратаев. 
1 

80 Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, князя 

Андрея, Наташи и Николая Ростовых. 
1 

81 Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, князя 

Андрея, Наташи и Николая Ростовых. 
1 

82 Финал произведения. Смысл названия романа-эпопеи "Война и 

мир". 
1 

83 Образы героев Л. Н. Толстого в интерпретации художников, 

музыкантов, кинематографистов. 
1 

84 Образы героев Л. Н. Толстого в интерпретации художников, 

музыкантов, кинематографистов. 
1 

85 Классное сочинение по роману Л. Н. Толстого "Война и мир". 

Классное сочинение по роману Л. Н. Толстого "Война и мир". 

Классное сочинение по роману Л. Н. Толстого "Война и мир". 

1 

86 1 

87 1 

Творчество Н. С. Лескова 3 часа 

88 Самобытность таланта и особенность идейной позиции Н. С. 

Лескова. 
1 

89 Пестрота русского мира в хронике Лескова "Очарованный 1 
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странник". 

90 Формирование типа русского праведника в трагических 

обстоятельствах жизни. Судьба Ивана Флягина. 
1 

Зарубежная проза и драматургия конца XIX - начала  XX века (обзор) 2 часа 

91 Творческий путь Ибсена. Особенности его драматургии. 1 

92 Пьесы Б. Шоу. Социальная проблематика пьес. Юмор и сатира в 

драматургии Б. Шоу. 
1 

А. П. Чехов. Жизнь и творчество. 8 часов 

93 Личность писателя. Особенности его художественного  

мироощущения. 
1 

94 Борьба живого и мёртвого в рассказах А. П. Чехова. Практикум. 1 

95 Борьба живого и мёртвого в рассказах А. П. Чехова. Практикум. 1 

96 "Вишнёвый сад". Особенности конфликта, система персонажей в 

пьесе. 
1 

97 Уходящее поколение владельцев сада: Раневская, Гаев. 1 

98 Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, Петя, Аня. Отношение 

автора к героям. 
1 

99 Черты "новой драмы" в комедии "Вишнёвый сад" и других пьесах 

А. П. Чехова. 
1 

100 Черты "новой драмы" в комедии "Вишнёвый сад" и других пьесах 

А. П. Чехова. 
1 

Заключение 1 час 

101 Нравственные уроки русской литературы XIX века. 1 

Итоговая работа 4 часа 
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102 Подготовка и проведение работы в форме итогового сочинения. 1 

103 Подготовка и проведение работы в форме итогового сочинения. 1 

104 Подготовка и проведение работы в форме итогового сочинения. 1 

105 Подготовка и проведение работы в форме итогового сочинения. 1 

 

Родной язык(русский). Базовый уровень. 

При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-методические 

материалы: 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ (РУССКОМУ) 
10  класс (35 часов) Методические рекомендации «Введение предметной области «Родной 

язык и родная литература» в 10-11 классах образовательных организаций Алтайского края в 

2020-2021 учебном году» 

Авторы-составители: 

Богданова Татьяна Николаевна, ст. преподаватель кафедры гуманитарного образования 

АИРО им. А.М. Топорова 

Филиппова Ирина Олеговна, ст. преподаватель кафедры гуманитарного образования АИРО 

им. А.М. Топорова 

 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и родная литература» 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить:  

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

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; 

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

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

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

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

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

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Главными целями изучения предмета «Родной язык» являются:  

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;  
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овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями;  

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Предмет «Родной язык» на ступени среднего общего образования способствует 

формированию гармоничной личности школьника, обладающей этническим и 

общероссийским гражданским сознанием; гармонизирует межнациональные отношения, 

способствует его адаптации к изменяющимся условиям современного мира; направлен на 

формирование у обучающихся представления о родном языке как составной части 

многонациональной культуры России; направлен на:  

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

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

и грамматических категорий родного языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. Выпускник научится:  

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  
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анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

проводить лексический анализ слова;  

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. Выпускник 

получит возможность научиться:  

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

выразительного словоупотребления;  

опознавать различные выразительные средства языка;  

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.  

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 
Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются: 

российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа); 

осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

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

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

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

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке 

и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

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 
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учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

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

развитость эстетического сознания через освоение художественного наследиянародов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 

традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность 

к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

 

Метапредметными результатами освоения программы 

по родному языку являются: 

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

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для 

решения задачи и достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

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

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.  
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Обучающийся сможет: 
определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет: 
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Смысловое чтение. 

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

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

определять идею текста; 

преобразовывать текст; 

оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других 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: 
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играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

№3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

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

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

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



96 
 

литература» (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

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

речевой практике; 

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

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

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

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

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

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

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

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

многоаспектного диалога; 

сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

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

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

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

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

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

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
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анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

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

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

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

и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

10 класс -35ч. 
Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Язык как знаковая система. Семиотические свойства языка. 

Асимметрия языкового знака. Мотивированные и немотивированные языковые знаки. Язык и 

другие семиотические системы. Естественные и искусственные языки. Взаимосвязь языка и 

мышления. Роль языка в формировании мышления индивида и мышления общества 
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(индивидуальное и общественное сознание). Происхождение письменной речи в связи с 

развитием мышления. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 
Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, 

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Изменение 

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

переоценка. Новая фразеология, активизация процесса заимствования. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные толковые словари. 

Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  
Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. 

настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм.  

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений с причастным и 

деепричастным оборотом.  

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

Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного общения. 

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

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

разных видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического вопроса, риторического 

обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника импровизированной речи. 

Особенности импровизации. 

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

собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка. Язык художественной литературы. Тексты 

современных песен. Театр, кино и литература. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, сказ. 

Резерв учебного времени – 1ч. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (70 часов) 

10 класс - 35ч. 

№ Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) 

1 Язык как знаковая система. 1 

2 Семиотические свойства языка. 1 

3 Асимметрия языкового знака. 1 

4 Мотивированные и немотивированные языковые знаки. 1 

5 Язык и другие семиотические системы. 1 

6 Естественные и искусственные языки.  1 

7 Взаимосвязь языка и мышления. 1 

8 Роль языка в формировании мышления индивида и мышления 

общества (индивидуальное и общественное сознание) 

1 
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9 Происхождение письменной речи в связи с развитием 

мышления. 

1 

10 Практическая работа 1 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

11 Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. 1 

12 Звуки и буквы, историческое чередование звуков. 1 

13 Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 1 

14 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Изменение лексического состава языка. 

1 

15 Изменение значений имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка. 

1 

16 Новая фразеология, активизация процесса заимствования. 1 

17 Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

1 

18 Современные толковые словари. Словарные пометы. 1 

19 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.) 

1 

20 Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. 1 

21 Нормативное образование и употребление причастий и 

деепричастий. Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов. 

1 

22 Ошибки в построении предложений с причастным и 

деепричастным оборотом. 

1 

23 Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. 

Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета 

в ситуациях делового дистанционного общения. 

1 

24 Контрольная работа. 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

25 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство 

публичного выступления. 

1 

26 Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп). 1 

27 Риторические функции градации, инверсии, разных видов 

повторов, оксюморона, умолчания, риторических вопросов, 

восклицаний, обращений, игры слов. 

1 
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28 Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 1 

29 Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. 1 

30 Создание текста как результата собственной исследовательской 

или проектной деятельности 

1 

31 Функциональные разновидности языка. Язык художественной 

литературы. Тексты современных песен. 

1 

32 Театр, кино и литература. 1 

33 Источники богатства и выразительности русской речи. 

Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, 

стилизация, сказ. 

1 

34 Сочинение с использованием приема «чужое слово» /защита 

индивидуального проекта 

1 

Резерв учебного времени – 1ч. 

 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

 

Происхождение слов «Русь», «Россия», «русский». 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Концепты «истина» и «правда» в русском языке. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Язык народной приметы. 

Русские пословицы и поговорки на заданную тему. 

Влияние интернет–сленга на речевую культуру подростков. 

Роль эвфемизмов в современном русском языке. 

Употребление эвфемизмов в обиходно-бытовой речи. 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.  

Словарик пословиц. 

Словарь одного слова. 

Штампы и стереотипы в современной публичной речи. 

SMS как современный эпистолярный жанр. 

Мы живем в мире знаков. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

Компьютерный сленг в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия. 

Этикетные формы обращения. 

Искусственные языки. 

Средства речевой выразительности в различных типах политического текста (на 

материале предвыборных публикаций). 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Языковое манипулирование в сфере рекламы. 
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Слоганы в языке современной рекламы. 

Языковой портрет личности. 

Лингвистические ошибки в рекламе: причины и цели. 

Язык и юмор. 

Черный юмор. 

Принципы стендап-комедии: можно ли научиться шутить. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, 

разработка личной странички для школьного портала и др. 

 

Иностранный язык. Английский язык( предметная линия М.З.Биболетова). Базовый 

уровень. 

 

 

      При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-

методические материалы:    

 Английский язык: базовый уровень: 10-11 классы: рабочая программа/ М. З. 

Биболетова. – М. : Дрофа, 2017. 

 Английский язык: базовый уровень: 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций/ М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, Н. Д. Снежко. –  8-е изд., стереотип. - 

М. : Дрофа, 2020. 

 Английский язык: базовый уровень: 10-11 классы: рабочая тетрадь/ М. З. Биболетова, 

Е. Е. Бабушис, Н. Д. Снежко. –  3-е изд., испр. - М. : Дрофа, 2019. (у учителя) 

 Аудиоприложение  росучебник.рф/audio 

 

 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ «Повалихинская 

СОШ» на 2020-2021 учебный год на изучение английского языка в 10 классе отводится 105 

часов в год (3 ч в неделю). 

  Цели и задачи в авторской программе по английскому языку 10 класса соотносятся с целями 

и задачами ООП СОО МБОУ «Повалихинская СОШ».  

        Содержание в теоретической и практической части рабочей программы по английскому 

языку 10  класса не отличается от авторской программы по английскому языку, так как для 

реализации ООП СОО школа имеет необходимое материально - техническое обеспечение. 

 

 

1. Планируемые образовательные результаты 

Обучение предмету в 10 классе направлено на достижение следующих 

образовательных результатов: 

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»; 
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— 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 с четким, нормативным 

произношением в рамках изученной тематики; 

— выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера, 

характеризующихся четким, нормативным произношением, в рамках изученной 

тематики. 

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, включенных в раздел 

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

— владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 
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— владеть слухо-произносительными 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 по контексту; 

— распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

Грамматическая сторона речи 

— оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

— употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

— употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

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

— употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 

during, so that, unless; 

— употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

— употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I — If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party.) и нереального характера (Conditional II — If I were you, I 

would start learning French.); 

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

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

phone my parents.); 

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

talking; 

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

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

— употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something; 

— использовать косвенную речь; 
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— 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 и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

— употреблять в речи определенный / неопределенный / нулевой артикль; 

— употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

— употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

— употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

— вести диалог / полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

— проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

— обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

— резюмировать прослушанный / прочитанный текст; 

— обобщать информацию на основе прочитанного / прослушанного текста. 

Аудирование 

— полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

— обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей / вопросом. 
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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 с четким, 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 на широкий спектр 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 III); 

— 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. 

 

2.1 Содержание учебного предмета 

1.Школа вчера и сегодня. Место и важность школы в жизни подростка. Реалии 

школьной жизни. 
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Некоторые особенности школьного образования в различных странах. Является ли 

школьная 

форма необходимой? Мода и стиль в понимании подростков. 

 

2. Спорт и здоровый образ жизни. Наиболее популярные среди молодежи виды спорта. 

Как описать 

любимый вид спорта. Необычные виды спорта и развлечений (zorbing, sandboarding). 

Безопасность 

при занятиях спортом. Олимпийские игры, профессиональные спортсмены. 

 

3. Мир увлечений подростков: музыка. Виды музыкальных жанров и музыкальные 

предпочтения 

молодых людей. Влияние музыки на нашу жизнь. Твои приоритеты в музыке. 

 

4. Жизнь современного подростка: из чего состоит его день. Как распланировать свой 

рабочий день; 

как найти время для учебы и хобби, общения с друзьями. 

5. История моей семьи: связь поколений. Памятные семейные даты и важные события, 

рассказы о 

которых передаются из поколения в поколение. Семейная гостиная. Родственники, 

братья и сестры: 

взаимоотношения между ними. Каковы ожидания детей в отношении поведения и 

интересов 

своих родителей? Большие и маленькие семьи. 

 

6 Что делает семью счастливой? Что может провоцировать обиды и ссоры? Отношение 

родите- 

лей к моим друзьям. Семейные праздники и знаменательные события — как мы 

проводим 

их вместе. 

7. Развитие цивилизации и технический прогресс. Как жили люди в древности. Тайны 

исчезнувших 

цивилизаций. Работа исследователей и ученых. Чему учат уроки прошлого? 

 

8.  Открытия и изобретения, оказавшие значительное влияние на развитие человечества. 

Результаты технического прогресса — в нашем быту (приборы, которыми мы 

пользуемся). Наша зависимость от технологий. Можешь ли ты прожить без 

компьютера? Обратная сторона прогресса: воздействие на природу, изменение климата. 

Попытки людей уменьшить вред, наносимый планете. 

9.  Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения древности и 

современности. Роботизация как тенденция современного мира. Сферы использования 

роботов. Перспективы и возможные опасности, связанные с приходом эпохи роботов. 
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10.  Образование и возможности продолжения образования после школы. Реалии 

образования в России и других странах. Выбор профессии. Преимущества 

профессионального и высшего образования. 

11.  Путешествие как способ расширить свой кругозор. Как путешествовали раньше. 

Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. Лондонское метро: 

история и современность. 

12.  Культурные особенности стран изучаемого языка: некоторые особенности 

поведения и общения людей. Этикет: как вести себя в незнакомом окружении? 

Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Что 

может удивить иностранца в поведении Россиян. 
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                                                                                     Таблица 3.1 

3. Тематическое поурочное планирование 

 

№ 

урока 

Наименование 

 разделов программы,  

темы урока 

Всего часов 

 Раздел 1. Снова в школу. 27 

1\1 
Школа вчера и сегодня. 

1 

2\2 
Грамматика. Present Perfect. 

1 

    3\3 
Место и важность школы в жизни подростка. 

1 

4\4 
Некоторые особенности школьного образования в различных странах. 

1 

5\5 
Проектная работа. 

1 

6\6 
Является ли школьная форма мотивирующим или демотивирующим 

фактором? 

1 

7\7 
Грамматика. Прямая речь. 

1 

8\8 
Мода и стиль в понимании подростков. 

1 

9\9 
Чтение с пониманием основного содержания. 

1 

10\10 
Систематизация лексического материала. 

1 

11\11 
Мини-проект. Показ моды. 

1 

12\1 
Спорт и здоровый образ жизни. Популярные виды спорта. 

1 

13\13 
Любимый вид спорта. Необычные виды спорта. 

1 

14\14 
Безопасность при занятиях спортом. 

1 
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15\15 
Олимпийские игры, профессиональные спортсмены. 

1 

16\16 
Мир увлечений подростков: музыка. 

1 

17\17 
Виды музыкальных жанров и музыкальные предпочтения молодых 

людей. 

1 

18\18 
Влияние музыки на нашу жизнь. 

1 

19\19 
Приоритеты в музыке. 

1 

20\1 
Жизнь современного подростка: из чего состоит его день. 

1 

21\21 
Грамматика. Времена глагола. 

1 

22\22 
Систематизация лексического материала. 

1 

23\23 
Как распланировать свой рабочий день. 

1 

24\24 
Как найти время для учебы и хобби, общения с друзьями. 

1 

25\25 
Повторение изученного материала. 

1 

26\26 
Мини-проект. 

1 

27\27 
Контроль усвоения изученного материала. 

1 

 
Раздел 2. История моей семьи. 

20 

28\1 
История моей семьи: связь поколений. 

1 

29\2 
Чтение с пониманием основного содержания. 

1 

30\3 
Памятные семейные даты и важные события. 

1 

31\4 
Семейная гостиная. 

1 

32\5 
Систематизация лексического материала. 

1 
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33\6 
Родственники: взаимоотношения между ними. 

1 

34\7 
Каковы ожидания детей в отношении поведения и интересов своих 

родителей? 

1 

35\8 
Грамматика. Придаточные условия. 

1 

36\9 
Большие и маленькие семьи. 

1 

37\10 
Что делает семью счастливой? 

1 

38\11 
Что может провоцировать обиды и ссоры? 

1 

39\12 
Чтение текста с полным пониманием основного содержания. 

1 

40\13 
Систематизация лексического материала. 

1 

41\14 
Грамматические формы глагола. 

1 

42\15 
Как родители относятся к моим друзьям. 

1 

43\16 
Семейные праздники и знаменательные события. 

1 

44\17 
Мини-проект. 

1 

45\18 
Праздники, которые проводят вместе. 

1 

46\19 
Повторение изученного материала. 

1 

47\20 
Контроль усвоения изученного материала. 

1 

 
Раздел 3. Цивилизация и прогресс. 

32 

48\1 
Развитие цивилизации и технический прогресс. 

1 

49\2 
Повторение и закрепление грамматического материала. 

1 

50\3 
Как жили люди в древности. 

1 
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51\4 
Систематизация лексического материала. 

1 

52\5 
Чтение текста с пониманием основного содержания. 

1 

53\6 
Тайны исчезнувших цивилизаций. 

1 

54\7 
Работа исследователей и ученых. 

1 

55\8 
Чему учат уроки прошлого? 

1 

56\9 
Открытия и изобретения, оказавшие значительное влияние на 

развитие человечества. 

1 

57\10 
Систематизация лексического материала. 

1 

58\11 
Результаты технического прогресса в нашем быту. 

1 

59\12 
Закрепление грамматического материала. 

1 

60\13 
Наша зависимость от технологий. 

1 

61\14 
Можешь ли ты прожить без компьютера? 

1 

62\15 
Чтение текста с пониманием основного содержания. 

1 

63\16 
Обратная сторона прогресса: воздействие на природу, изменение 

климата. 

1 

64\17 
Мини-проект. 

1 

65\18 
Попытки людей уменьшить вред, наносимый планете. 

1 

66\19 
Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения древности 

т современности. 

1 

67\20 
Роботизация как тенденция современного мира. 

1 

68\21 
Систематизация лексического материала. 

1 

69\22 
В каких сферах используются роботы сейчас. 

1 
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70\23 
Мини-проект. 

1 

71\24 
Перспективы и возможные опасности, связанные с приходом эпохи 

роботов. 

1 

72\25 
Повторение и закрепление грамматического материала. 

1 

73\26 
Развитие навыка чтения и перевода. 

1 

74\27 
Развитие навыка диалогической речи. 

1 

75\28 
Развитие навыка монологической речи. 

1 

76\29 
Повторение изученного материала. 

1 

77\30 
Контроль усвоения изученного материала. 

1 

78\31 
Резервный урок. 

1 

79\32 
Резервный урок. 

1 

 
Раздел 4. Мир возможностей. 

24 

80\1 
Образование и возможности: продолжение образования после школы. 

1 

81\2 
Реалии образования в России и других странах. 

1 

82\3 
Выбор профессии. 

1 

83\4 
Преимущества профессионального и высшего образования. 

1 

84\5 
Систематизация лексического материала. 

1 

85\6 
Путешествие как способ расширить свой кругозор. 

1 

86\7 
Чтение текста с пониманием основного содержания. 

1 

87\8 
Как путешествовали раньше. 

1 
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88\9 
Повторение и закрепление грамматического материала. 

1 

89\10 
Твой опыт путешественника. 

1 

90\11 
Маршрут, транспорт, впечатления. 

1 

91\12 
Лондонское метро: история и современность. 

1 

92\13 
Культурные особенности стран изучаемого языка. 

1 

93\14 
Некоторые особенности поведения и общения людей. 

1 

94\15 
Чтение текста с пониманием основного содержания. 

1 

95\16 
Этикет: как вести себя в незнакомом окружении. 

1 

96\17 
Систематизация лексического материала. 

1 

97\18 
Развитие навыка чтения и перевода. 

1 

98\19 
Повторение и закрепление грамматического материала. 

1 

99\20 
Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой 

культуры. 

1 

100\21 
Мини-проект. 

1 

101\22 
Страноведческая информация. 

1 

102\23 
Повторение изученного материала. 

1 

103/24 
Контроль усвоения изученного материала. 

1 

104/1 
Резервный урок. 

1 

105\2 
Резервный урок. 

1 
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                                                                                             Таблица 3.2 

 

Тематическое планирование 

Номер 

раздела 

программы 

Наименование 

раздела 

программы 

Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Снова старт. 27 0 0 

2 Истрия моей 

семьи. 

20 0 0 

3 Цивилизация и 

прогресс. 

32 0 0 

4 Мир 

возможностей. 

26 0 0 

 Итого 105 0 0 

 

 

Немецкий язык(предметная линия И.Л.Бим). Базовый уровень. 

 

При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-методические 

материалы:    

 Немецкий язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии И. Л. Бим. 

2-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ И. Л. Бим и др. – 2-е изд. 

- М. : Просвещение, 2019. 

 Немецкий язык: базовый уровень: 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ И. Л. Бим, Л. В. Садомова, М. А. Лытаева. –  6-е изд. - М. : Просвещение, 

2011. 

 Аудиокурс на сайте. 

 

 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ «Повалихинская 

СОШ» на 2020-2021 учебный год на изучение немецкого языка в 10 классе отводится 105 

часов в год (3 ч в неделю). 

  Цели и задачи в авторской программе по немецкому языку 10 класса соотносятся с целями и 

задачами ООП СОО МБОУ «Повалихинская СОШ».  
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        Содержание в теоретической и практической части рабочей программы по немецкому 

языку 10  класса не отличается от авторской программы по немецкому языку, так как для 

реализации ООП СОО школа имеет необходимое материально - техническое обеспечение. 

 

 

1. Планируемые образовательные результаты 

Обучение предмету в 10 классе направлено на достижение следующих 

образовательных результатов: 

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 

достижения 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 

Родине: 

 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 гражданскому обществу: 
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 гражданственность, гражданская позиция активного и отечественного 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. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

осуществлять развернутый информационный  поиск и ставить на его основе 

новые 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, 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; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты выпускников старшей школы, достигаемые при 

изучении иностранного языка на базовом уровне: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 
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 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/ стран изучаемого языка; 

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иностранных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

2. 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. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники 

и знаменитые даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

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

 

 

 

 

                                                                                 Таблица 3.1 
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3. Тематическое поурочное планирование 

 

№ 

урока 

Наименование 

 разделов программы,  

темы урока 

Всего часов 

 Раздел 1. Снова немецкий язык. Что мы уже знаем? 26 

1 
Административная и физическая карта Германии. 

1 

2 
Новый Берлин. Работа с текстом. 

1 

   3 
Немецкий язык как родной. 

1 

4 
Работа над проектом. 

1 

5 
Заметка о Берлине в газету. 

1 

6 
Повторение лексики. Страны изучаемого языка. 

1 

7 
Развитие навыка устной речи. 

1 

8 
Географическое положение, политическое устройство и 

достопримечательности Германии. 

1 

9 
Новая лексика оценочного характера. 

1 

10 
Грамматика. Времена глагола. 

1 

11 
Работа с текстами. 

1 

12 
Описание города/села по образцу. 

1 

13 
Аудирование. Экскурсия по Берлину. 

1 

14 
Аудирование. Реклама одного берлинского варьете. 

1 

15 
Рассказ о Берлине и своем родном городе. 

1 
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16 
Ориентирование в городе. 

1 

17 
Развитие навыка диалогической речи. 

1 

18 
Обмен мнениями на тему «Зачем изучать немецкий язык?» 

1 

19 
Развитие навыка устной речи. 

1 

20 
Написание личного письма. 

1 

21 
Знакомство с городами Бонн и Гейдельберг. 

1 

22 
Рассказ о столице России – Москве. 

1 

23 
Повторение изученного материала. 

1 

24 
Контроль усвоения изученного материала. 

1 

25 
Страноведческая информация. Статистические данные о Германии. 

1 

26 
Информация о символах Германии. 

1 

 
Раздел 2. Школьный обмен. Международные молодежные 

проекты. 

26 

27 
Школьный обмен. Введение лексики. 

1 

28 
Общее и различное в школьных системах Германии и России. 

1 

29 
Русско-немецкий молодежный форум. 

1 

30 
Международные экологические проекты. Какие цели они преследуют? 

1 

31 
Развитие навыка монологической речи. 

1 

32 
Работа над новой лексикой. 

1 

33 
Цели, задачи и значение международных проектов. 

1 
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34 
Программа пребывания школьников по обмену. 

1 

35 
Письмо-объявление с целью поиска класса по переписке. 

1 

36 
Употребление причастия I и причастия II в качестве определения. 

1 

37 
Употребление в речи распространенного определения. 

1 

38 
Закрепление грамматического материала. 

1 

39 
Аудирование. Учеба и быт школьников, приехавших по обмену в 

Германию или Россию. 

1 

40 
Аудирование. Высказывание школьников о Германии. 

1 

41 
Поиск друга/подруги по переписке. 

1 

42 
Подготовка к приему школьников по обмену из Германии. 

1 

43 
Представление себя, своей семьи по прибытии в немецкую семью по 

обмену. 

1 

44 
Развитие навыка диалогической речи. 

1 

45 
Развитие навыка устной речи. 

1 

46 
Организация встречи школьников по обмену. 

1 

47 
Языковые курсы в Германии. 

1 

48 
Школьный обмен и интернациональные молодежные проекты. 

1 

49 
Повторение изученного материала. 

1 

50 
Контроль усвоения изученного материала. 

1 

51 
Страноведческая информация. Языковые курсы за рубежом. 

1 

52 
Экологические проекты по проблеме нерационального использования 

питьевой воды в домашнем хозяйстве. 

1 
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Раздел 3. Дружба, любовь… Всегда приносит только счастье? 

26 

53 
Любовь и дружба. Введение новой лексики. 

1 

54 
Проблемы в дружеских отношениях. 

1 

55 
Чтение текста с пониманием основного содержания. 

1 

56 
Ответственность за своего друга. 

1 

57 
Работа над проектом. 

1 

58 
Работа над новой лексикой. 

1 

59 
Роль дружбы в нашей жизни. 

1 

60 
Каким должен быть настоящий друг. 

1 

61 
Любовь и ее проявление. 

1 

62 
Грамматика. Распознавание глаголов в форме конъюнктив в тексте. 

1 

63 
Конъюнктив модальных глаголов в устной речи. 

1 

64 
Закрепление грамматического материала. 

1 

65 
Аудирование. Когда и почему возник День всех влюбленных? 

1 

66 
Аудирование. Как отмечают День всех влюбленных в разных странах? 

1 

67 
Какие проблемы угрожают дружеским отношениям? 

1 

68 
Как преодолеть взаимное недопонимание. 

1 

69 
Всегда ли любовь приносит счастье? 

1 

70 
Развитие навыка чтения и перевода. 

1 



123 
 

71 
Должны ли друзья доверять друг другу? 

1 

72 
Взаимоотношения юношей и девушек. 

1 

73 
Возможна ли обычная дружба в век компьютеров и телевизоров? 

1 

74 
Какими качествами должен обладать настоящий друг? 

1 

75 
Повторение изученного материала. 

1 

76 
Контроль усвоения изученного материала. 

1 

77 
Страноведческая информация. Возраст вступления в брак в России и 

Германии. 

1 

78 
Отрывки из лирических произведений классической немецкой 

литературы. 

1 

 
Раздел 4. Искусство исходит из умения.  

27 

79 
История возникновения музыки и танца. 

1 

80 
История возникновения живописи, скульптуры и литературы. 

1 

81 
Современные немецкие музыкальные группы и исполнители. 

1 

82 
Работа над проектом. 

1 

83 
Развитие навыка чтения и перевода. 

1 

84 
Работа над лексикой. Возникновение основных видов искусств. 

1 

85 
Музыкальные жанры и направления. Музыкальные инструменты. 

1 

86 
Отношение к современной и классической музыке. 

1 

87 
Современные музыкальные группы и отношение к ним. 

1 

88 
Повторение придаточных предложений и их систематизация. 

1 
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89 
Высказывание подростков. 

1 

90 
Закрепление грамматического материала. 

1 

91 
Аудирование. Великие немецкий и австрийские композиторы. 

1 

92 
Аудирование. Фредерик Шопен. 

1 

93 
Какие жанры музыки существуют? 

1 

94 
История развития классической немецкой, австрийской и русской 

музыки. 

1 

95 
Отношение молодежи к классической и современной музыке. 

1 

96 
Развитие навыка чтения и перевода. 

1 

97 
Известные композиторы Германии и России. 

1 

98 
Развитие навыка устной речи. 

1 

99 
Школьные музыкальные группы в Германии. 

1 

100 
Музыкальные предпочтения. Роль музыки в нашей жизни. 

1 

101 
Повторение изученного материала. 

1 

102 
Контроль усвоения изученного материала. 

1 

103 
Страноведческая информация. История немецкой, австрийской и 

русской классической музыки. 

1 

104 
Итоговый тест. 

1 

105 
Итоговый тест. 

1 
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                                                                                            Таблица 3.2 

 

Тематическое планирование 

Номер 

раздела 

программы 

Наименование 

раздела 

программы 

Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Снова немецкий 

язык. 

26 0 0 

2 Школьный 

обмен. 

26 0 0 

3 Дружба, любовь.. 26 0 0 

4 Искусство 

исходит из 

умения. 

27 0 0 

 Итого 105 0 0 

 

История. Базовый уровень 

Всеобщая история 

При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-

методические материалы: 

• Всеобщая    история.    История    Нового    времени.   Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации.    10    класс:    учеб. пособие для    общеобразоват. организаций: 

базовый и углубл. уровни / М. Л. Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. Сорока-Цюпа. — 

М.: Просвещение, 2020. 

• История. Всеобщая    история. Новейшая история. 10    класс:    учеб. для    

общеобразоват. организаций: базовый и углуб. уровни / О.С. Сороко-Цюпа;  под ред. 

А.А. Искандерова. — М.: Просвещение, 2019. 

• А.О. Сороко-Цюпа. Всеобщая    история. Новейшая история. Рабочая тетрадь. 10 класс. 

— М.: Просвещение, 2020.(только у учителя) 

 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ 

«Повалихинская СОШ» на 2020-2021 учебный год на изучение Всеобщей истории в 10 классе 

отводится 28 часов в год (2 ч в неделю).  

Проверочные, контрольные и тестовые работы по Всеобщей истории авторской 

программой в 10  классе не предусмотрены. 
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Цели и задачи в авторской программе по Всеобщей истории в 10 классе соотносятся с 

целями и задачами ООП ООО МБОУ «Повалихинская СОШ».  

Содержание в теоретической и практической части рабочей программы по Всеобщей 

истории в 10 классе не отличается от авторской программы по Всеобщей истории, так как для 

реализации ООП ООО школа имеет необходимое материально - техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты обучения в 10 классе 

Обучение предмету в 10 классе направлено на достижение  следующих 

образовательных результатов: 

1.1 Личностные результаты 

 осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локалной и 

региональной общности на основе знания истории и основ культурного наследия 

человечества эпохи Новейшей истории. 

 освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической 

историей европейски государств и США в XX в., процессами развития и 

трансформации политических идеологий и общественных движений (либерализма, 

консерватизма, социал-демократии, социализма, национализма), особенностями 

демократического и тоталитарного политических режимов; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе  путем создания учебных ситуаций ценностного и 

нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) при изучении таких исторических 

ситуаций, как возникновение и распространения фашизма в Европе, Первая и Вторая 

мировые войны и т.п.; 

 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формировании чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

 понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, 

истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе 

изучения различных стилевых направлений культуры XX в.; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие мира в современную эпоху; 

 становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом; 

 

1.2 Метапредметные результаты изучения курса включают формирование 

универсальных учебных действий: 

 формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, закономерность, 

анализ; 
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 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование современных 

источников информации, в т. ч. материалов на электронных носителях, осуществление 

расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, 

планирование путей достижения цели; 

 организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 

 работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту;  

 формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с 

позициями партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием 

решения; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач, владение устной и письменной речью; построение монологического 

контекстного высказывания; 

 владение основами коммуникативной рефлексии; 

 реализация проектно-исследовательской деятельности; 

 выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проведение исследование её объективности (под руководством учителя); 

 формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот; 

  определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию 

с большим объёмом; 

  построение логического рассуждения и установление причинно-следственных 

связей; 

 сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев 

для указанных логических операций; классификация на основе дихотомического 

(раздвоенного) деления; 

  объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе 

исследования; 

 структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять основное 

и второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

1.3 Предметные результаты изучения курса включают: 
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 целостные представления об историческом пути народов и государств мира в 

Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального 

(информационного) общества; 

 исторические знания о территории государств мира и их границах, об их изменениях 

на протяжении XX в., использование исторической карты для анализа и описания 

исторических процессов; 

 знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в 

XX в.; 

 знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий 

в политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

 понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 

урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, 

Азии и Африки в XX в.; 

 представления о достижениях в культуре европейских стран и США в XX в., 

понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин 

формирования массовой культуры; 

 уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; 

 установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с 

историей России; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

Новейшего времени, их связи с современностью; 

 владение умениями получать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, в т. ч. СМИ, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деятельности личностей, общественных групп и народов, а также переломных 

периодов всеобщей истории XX в.; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 

всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории XX в., аргументация своей 

позиции. 

 

2. Содержание учебного предмета «История. Всеобщая история. Новейшая история» в 10 

классе 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального информационного 

общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. 

Способы решения исторических задач. Движущие силы истории. Главные научные 

концепции исторического развития в Новейшее время.
1
 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

                                                           
1
 Здесь и далее в разделе «Содержание учебного предмета «История. Всеобщая история. Новейшая история» в 

10 классе» курсивом выделен материал, который учащиеся изучают самостоятельно. 
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Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале XX в. — предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и 

догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала 

массового промышленного производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация 

как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами 

экономического потенциала. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. 

Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у 

власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление 

леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание 

профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового 

империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. 

Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: 

Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. 

Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод и 

причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные 

фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. 

Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление 

российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведения войны. Борьба на 

истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух 

противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Война в Месопотамии, Африке и 

Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусиловский 

прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и выход Советской 

России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. 

Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, 

социальных потрясений и разрушений. Политические и морально-психологические 

последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918—1939). 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

«Восстание масс» — вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. 

Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на 

путь реформ. Образование представителями леворадикального крыла в социал-демократии 

коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 

1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил — образование и 

расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых 

государств как политический результат Первой мировой войны. Международная роль 

Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии 1918—1919 гг. Австрийская 

революция. Венгерская революция. Венгерская советская республика 1919 г.

 Образование Чехословакии и Югославии. Распад 
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Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. 

Революция в Турции 1918—1923 гг. и кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 

Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 

пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. 

Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими 

державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское 

соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. 

Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование новых военно-политических блоков - Малая 

Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана - 

Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), 

торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. 

Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединенные Штаты. 

Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства 

и бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в 

Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) 

партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. 

«Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в 

Германии: «Капповский путч» 1920 г. восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., 

фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути 

выхода. Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и 

общество в условиях «Великой депрессии». Социально-политические последствия мирового 

экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. 

Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель — обеспечение прав граждан, социальные реформы и 

государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и практика государственного 

регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы — свертывание демократии, 

государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических 

режимов, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и 

авторитаризма в 1920—1930-е гг. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство». Основные экономические и социальные 

реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о 

регулировании сельского хозяйства, Закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о 

социальном страховании и др. Начало социально-ориентированного этапа развития 

современного капиталистического государства как главный исторический итог «Нового 

курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту как 

к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности 

экономического кризиса 1929—1933 г. в Великобритании. Политика социального 



131 
 

маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска национального 

согласия в Великобритании в 1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в Германии. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на 

пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления 

фашистского режима (1933—1939). Поджег Рейхстага и принятие чрезвычайного 

законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 

г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской 

партии и фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-

политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. 

Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской 

диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-

е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская 

война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая 

неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. 

Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс 

Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции 

«Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика 

«Народного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и 

прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение 

социальной стабильности.  

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: 

левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного 

фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936—1939). 

Поддержка мятежников фашисткой Италией и нацисткой Германией. Социальные 

преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская 

республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь 

Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской 

республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Долъфуса в Австрии в 1934 г. 

Австрофашизм. 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора. Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний 

пересмотр Версальского договора нацисткой Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные 

действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика 

«умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. 

Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и присоединение 

Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости чехословацкого 

государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские 

переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные 

соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой 

половине XX в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской 

модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию 

(пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине XX в. 
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Синьхайская революция 1911— 1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный 

поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая 

модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с 

коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его поражения («Великий 

поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—

1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного 

сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима. 

Глава III. Вторая мировая война. 

Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер Второй 

мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских 

войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в 

июне 1940 г. Битва за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война — 

составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе над 

фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало 

контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии 

во Второй мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская 

битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 

1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в 

июне 1942. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. 

Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 

1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943. Высадка 

англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция «большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии Второго 

фронта во Франции. 

Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск 

Коминтерна. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 

переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение 

Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в 

Югославии. 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной 

Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго 

фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на 

Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, 

Болгарии, Венгрии, Финляндии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 

Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. 

Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4— 11 февраля 1945 г. Берлинская операция 

Красной Армии в апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 
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8 мая 1945. Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) 

конференция трех держав 17 июля—2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 

1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление 

СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу. 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог 

Второй мировой войны — разгром нацисткой Германии, фашисткой Италии и 

империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. 

Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления против 

человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, 

демократизация и декартелизация Германии. Договоры с союзниками Германии. Распад 

Антигитлеровской коалиции. Сан-Францистская конференция и проблема мирного договора с 

Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными 

преступниками. Суды над коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над главными 

японскими военными преступниками. 

Глава IV. Соревнование социальных систем. 

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой 

половине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной 

(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое 

противостояние. Маккартизм - «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ 

раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. 

Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как проявление соперничества 

двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий 

фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 

План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. 

Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. 

Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной 

демократии. Создание Комиинформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации 

Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны». 

Тема 17. Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения 

в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных 

отношений: противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. 

Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация 

советско-югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 

1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. 

Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка 

вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех 

средах. Достижение Советским Союзом паритета - равенства в ядерных боезарядах с США. 

Начало разрядки международной напряженности в начале 1970-х гг. Соглашение об 

ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о 

противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и региональные 

конфликты, гражданские войны. Обострение международной обстановки в конце 1970-х — 

начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. 
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Горбачева. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет 

меньшей и меньшей дальности 1987 г. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. «Общество 

потребления». Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950—

1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бретон-Вудские соглашения. 

Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в 

Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое 

сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и 

регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как 

политика поощрения спроса — массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление. Государство благосостояния, его основные характеристики. «Общество 

потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 

индустриального общества, ее атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния 

в развитых странах мира. 

Тема 19. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 гг. и 

1980—1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 

Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и 

требовавшего все новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-

технологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в 

структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль 

науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика инноваций. 

Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, потребления, труда.

 Переход к демократическим формам правления 

как вектор исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в 

мире с 1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической 

сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. 

Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма как 

общественно-политической системы в результате революций 1989—1991 гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада 

после Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими 

социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный 

поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с 

отказом от крайностей первых двух подходов. 

Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, 

теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, 

сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие 

экономки мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших 

технологий информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, 

ускорение процесса глобализации. 

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности 

гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке 

частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: 

вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, 

наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской 

активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства-бедности. 
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Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине 

XX — начале XXI вв. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических 

партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного 

реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический 

спектр. Мировоззренческие основы основных политических идеологий: консерватизма, 

либерализма, социализма. Подъем и крах коммунистических партий. Праворадикальные и 

экстремистские организации. Национализм. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. 

Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая 

декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния гражданского общества во второй половине XX — начале XXI вв. 

Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за 

гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. 

Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и 

лингвистические движения. 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного 

социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические 

кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 

1956, «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 

1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших 

странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX—XXI вв. Вступление в НАТО и 

Европейский союз. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы 

деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-

буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского 

региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. 

Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. 

Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран 

Тропической и Южной Африки. 

Глава IV. Современный мир 

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. 

Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее последствия. Роль 

государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и 

культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные 

противоречия, фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации 

человека, регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало 

четвертой промышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы. 

Тема 26. Международные отношения в конце XX — начале XXI в. 

Окончание «холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две 

тенденции в мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и 

процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское 

партнерство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. 

Международные и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре 
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международных конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ 

(запрещены в России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на 

Балканах. Американо-российские отношения. 

3. Тематическое планирование 

Таблица 3.1 

Тематическое поурочное планирование 

 

№ 

урока 

Название раздела и темы урока Всего 

часов 

1 Мир накануне Первой мировой войны 1 

2 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны 1 

3 Первая мировая война. 1914—1918 гг. 1 

4 Последствия войны: революции и распад империй 1 

5 Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 

1920-е гг. 

1 

6 Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. 

Германия 

1 

7 Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. 

Пути выхода 

1 

8 Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Великобритания: национальное правительство 

1 

9 Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии 

1 

10 Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму 

1 

11 Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора 

1 

12 Восток в первой половине XX в. 1 

13-14 Вторая мировая война 1939—1945 гг. 2 

15 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование 1 

16 Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — 

первой половине 1950-х гг. 

1 

17 Международные отношения в 1950—1980- е гг. От «разрядки» к 

возвращению политики «холодной войны» 

1 

18 Завершение эпохи индустриального общества. 1945 г. — 1970-е гг. 

«Общество потребления» 

1 

19 Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества 

1 

20 Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути» 

1 

21 Политическая борьба, гражданское общество и социальные движения 1 

22 Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы 

1 

23 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития 1 
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24 Индия, Китай, Япония. 1 

25 Глобализация и новые вызовы XXI в. 1 

26 Международные отношения в конце XX — начале XXI в. 1 

27-28 Резерв 2 

 

Таблица 3.2 

Тематическое планирование 

Номер 

раздела 

программы 

Наименование 

раздела 

программы 

Продолжительност

ь изучения раздела 

программы, в 

часах 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практическ

их работ 

1 Введение 1 - - 

2 Мир накануне и в 

годы первой 

мировой войны 

2 - - 

3 Межвоенный 

период (1918-

1939) 

9 - - 

4 Вторая мировая 

война 

3 - - 

5 Соревнование 

социалистически

х систем 

9 - - 

6 Современный 

мир 

4 - - 

Итого: 28 часов. 

 

История России 

При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-

методические материалы:  

• Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-10 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлева, И.Е. Барыкина.-4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2020.    

• История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. Базовый и углбл. 

уровни. В 3 ч. Ч. 1 / (М.М. Горинов и др.); под ред. А.В. Торкунова. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020. 

• История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. Базовый и углбл. 

уровни. В 3 ч. Ч. 2 / (М.М. Горинов и др.); под ред. А.В. Торкунова. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020. 

• История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. Базовый и углбл. 

уровни. В 3 ч. Ч. 3 / (М.М. Горинов и др.); под ред. А.В. Торкунова. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020. 
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• Данилов А.А., Косулина Л.Г., М.И. Макарова, Л.А. Соколова. История России. 

Рабочая тетрадь. 10 класс. Ч 1. – М.: Просвещение, 2018 (только у учителя) 

• Данилов А.А., Косулина Л.Г., М.И. Макарова, Л.А. Соколова. История России. 

Рабочая тетрадь. 10 класс. Ч 2. – М.: Просвещение, 2018 (только у учителя) 

• История России. Контрольные работы. 10 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / И.А. Артасов.  – М.: Просвещение, 2017. 

• История Росси. Атлас. 10 класс. А.А.Вершинин.; под редакцией А.А.Данилова. – М.: 

Просвещение, 2020 

• Тороп В.В. История России. Контурные карты. 10 класс. – М.: Просвещение, 2019 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ 

«Повалихинская СОШ» на 2019-2020 учебный год на изучение истории России в 10 классе 

отводится 40 часов в год (2 ч в неделю).  

Проверочные, контрольные и тестовые работы по истории России авторской 

программой в 10  классе не предусмотрены. 

Цели и задачи в авторской программе по истории России в 9 классе соотносятся с 

целями и задачами ООП ООО МБОУ «Повалихинская СОШ».  

Содержание в теоретической и практической части рабочей программы по истории 

России в 10 классе не отличается от авторской программы по истории России, так как для 

реализации ООП ООО школа имеет необходимое материально - техническое обеспечение. 

 

1. Планируемые результаты обучения в 10 классе 

 

Важнейшими  личностными  результатами  изучения  истории  на данном этапе 

обучения являются:  

 складывание     российской     идентичности,     способности     к осознанию   

российской   идентичности   в   поликультурном   социуме, чувства  

причастности  к  историко-культурной  общности  российского народа   и   

судьбе   России,   патриотизма,   готовности   к   служению Отечеству, его 

защите; 

 формирование      уважения      к      своему      народу,      чувства 

ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину, 

прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважения  к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);   

 формирование       уважения       к       русскому       языку       как 

государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

российской    идентичности    и    главным    фактором    национального 

самоопределения;   

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

проживающих в Российской Федерации. 

 

Метапредметные  результаты  изучения  истории  предполагают формирование 

следующих умений: 

 самостоятельно   определять   цели,   ставить   и   формулировать собственные   

задачи   в   образовательной   деятельности   и   жизненных ситуациях;  

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели;  
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 сопоставлять   имеющиеся   возможности   и   необходимые   для достижения 

цели ресурсы;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 определять несколько путей достижения поставленной цели;  

 критически   оценивать   и   интерпретировать   информацию   с разных 

позиций; 

 распознавать  и  фиксировать  противоречия  в  информационных источниках;  

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

 искать и находить обобщённые способы решения задач;  

 приводить     критические     аргументы     как     в     отношении собственного  

суждения,  так  и  в  отношении  действий  и  суждений другого; 

 анализировать  и  преобразовывать  проблемно-противоречивые ситуации; 

 развёрнуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 представлять     публично     результаты     индивидуальной     и групповой  

деятельности,  как  перед  знакомой,  так  и  перед  незнакомой аудиторией. 

 

Предметные  результаты  изучения  истории  подразумевают,  что обучающиеся на 

базовом уровне научатся: 

 рассматривать    историю    России    как    неотъемлемую    часть мирового 

исторического процесса;  

 определять   последовательность   и   длительность   исторических событий, 

явлений, процессов;  

 характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  

 важнейших исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран;   

 работать с историческими документами;   

 сравнивать   различные   исторические   документы,   давать   им общую 

характеристику;   

 критически      анализировать      информацию      из      различных источников;   

 соотносить     иллюстративный     материал     с     историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями;  

 использовать     статистическую     (информационную)     таблицу, график, 

диаграмму как источники информации;  

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;   

 составлять  описание  исторических  объектов  и  памятников  на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;   

 работать  с  хронологическими  таблицами,  картами  и  схемами, читать 

легенду исторической карты;   

 владеть   основной   современной   терминологией   исторической науки, 

предусмотренной программой;  

 демонстрировать  умение  вести  диалог,  участвовать  в  дискуссии по 

исторической тематике;   

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в;   

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «История России» 9 класс 
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Россия в Первой мировой войне  

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну.   

Геополитические   и   военно-стратегические   планы   командования. Боевые     действия     на     

австро-германском     и     Кавказском     фронтах, взаимодействие  с  союзниками  по  

Антанте.  Брусиловский  прорыв  и  его значение.   Массовый   героизм   воинов.   

Национальные   подразделения   и женские батальоны в составе русской армии. Людские 

потери. Плен. Тяготы окопной  жизни  и  изменения  в  настроениях  солдат.  Политизация  и  

начало морального  разложения  армии.  Власть,  экономика  и  общество  в  условиях войны.  

Милитаризация  экономики.  Формирование  военно-промышленных комитетов.   Пропаганда   

патриотизма   и   восприятие   войны   обществом. Содействие   гражданского   населения   

армии   и   создание   общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 

Введение государством карточной  системы  снабжения  в  городе  и  разверстки  в  деревне.  

Война  и реформы:  несбывшиеся  ожидания.  Нарастание  экономического  кризиса  и смена 

общественных настроений: от патриотического подъёма к усталости и отчаянию от войны. 

Кадровая чехарда в правительстве.   

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный  блок»  и  его  программа.  Распутинщина  и  десакрализация власти.  Эхо  

войны  на  окраинах  империи:  восстание  в  Средней  Азии  и Казахстане. Политические 

партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы».   Влияние   большевистской   

пропаганды.   Возрастание   роли армии в жизни общества.   

Российская революция 1917 г. 

Российская  империя  накануне  революции.  Территория  и  население. Объективные   

и   субъективные   причины   обострения   экономического   и политического    кризиса.    

Война    как    революционизирующий    фактор. Национальные    и    конфессиональные    

проблемы.    Незавершённость    и противоречия  модернизации.  Основные  социальные  

слои,  политические партии  и  их  лидеры  накануне  революции.  Основные  этапы  и  

хронология революции  1917  г.  Февраль  ―  март:  восстание  в  Петрограде  и  падение 

монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория.   Формирование   

Временного   правительства   и   программа   его деятельности.  Петроградский  Совет  

рабочих  и  солдатских  депутатов  и  его декреты.  Весна  ―  лето:  «зыбкое  равновесие»  

политических  сил  при  росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский 

кризис и конец «двоевластия».  Православная  Церковь.  Всероссийский  Поместный  Собор  

и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 

правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября 

по новому стилю): свержение Временного правительства и   взятие   власти   большевиками   

(«октябрьская   революция»).   Создание коалиционного правительства большевиков и левых 

эсеров. В. И. Ленин как политический деятель.   

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура   пролетариата   как   главное   условие   социалистических 

преобразований.   Первые   мероприятия   большевиков   в   политической   и экономической  

сферах.  Борьба  за  армию.  Декрет  о  мире  и  заключение Брестского   мира.   Отказ   новой   

власти   от   финансовых   обязательств Российской империи. Национализация 

промышленности.   

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 
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Слом  старого  и  создание  нового  госаппарата.  Советы  как  форма власти. 

Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов.  Совнарком.  

ВЧК  по  борьбе  с  контрреволюцией  и  саботажем. Создание Высшего совета народного 

хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и её последствия  

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917  ― весной 1918 гг.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный   Кавказ   и   

Закавказье,   Средняя   Азия.   Начало   формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской    Центральной    рады.    Восстание    

чехословацкого    корпуса. Гражданская   война   как   общенациональная   катастрофа.   

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция.   Палитра   антибольшевистских   сил:   их   характеристика   и 

взаимоотношения.    Идеология    Белого    движения.    Комуч,    Директория, правительства 

А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения   на   территориях   

антибольшевистских   сил.   Повстанчество   в Гражданской   войне.   Будни   села:   

«красные»   продотряды   и   «белые» реквизиции.      Политика      «военного      

коммунизма».      Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли 

денежных расчётов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». 

Разработка плана   ГОЭЛРО.   Создание   регулярной   Красной   Армии.   Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы.  

Убийство  царской  семьи.  Ущемление  прав  Советов  в  пользу чрезвычайных   органов   ―   

ЧК,   комбедов   и   ревкомов.   Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и 

Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии 

Врангеля в Крыму.   

Причины  победы  Красной  Армии  в  Гражданской  войне.  Вопрос  о земле.   

Национальный   фактор   в   Гражданской   войне.   Декларация   прав народов   России   и   её   

значение.   Эмиграция   и   формирование   Русского зарубежья.  Последние  отголоски  

Гражданской  войны  в  регионах  в  конце 1921―1922 гг. 

Идеология  и  культура  периода  Гражданской  войны  и  «военного 

коммунизма»  

«Несвоевременные  мысли»  М.  Горького.  Создание  Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда    

коммунистических    идей.    «Окна    сатиры    РОСТА».    План монументальной  

пропаганды.  Национализация  театров  и  кинематографа. Издание   «Народной   

библиотеки».   Пролетаризация   вузов,   организация рабфаков.  Антирелигиозная  

пропаганда  и  секуляризация  жизни  общества. Ликвидация     сословных     привилегий.     

Законодательное     закрепление равноправия   полов.   Повседневная   жизнь   и   

общественные   настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и 

рост   социальной   напряжённости   в   деревне   Кустарные   промыслы   как средство  

выживания.  Голод,  «чёрный  рынок»  и  спекуляция.  Проблема массовой   детской    

беспризорности.    Влияние    военной   обстановки   на психологию населения.  

Наш край в годы революции и гражданской войны. 

Советский Союз в 1920―1930-е гг.   

СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая  ситуация  в  начале  1920-х  гг.  Экономическая  разруха. Голод 1921―1922 
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г. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление      верующих      и      

преследование      священнослужителей. Крестьянские  восстания  в  Сибири,  на  

Тамбовщине,  в  Поволжье  и  др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход  к  новой  экономической  политике  (нэп).  Использование  

рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической 

ситуации.    Замена    продразвёрстки    в    деревне    единым    продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922―1924  гг.  Создание  

Госплана  и  разработка  годовых  и  пятилетних планов   развития   народного   хозяйства.   

Попытки   внедрения   научной организации  труда  (НОТ)  на  производстве.  Учреждение  в  

СССР  звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. ― Герой социалистического труда).   

Предпосылки  и  значение  образования  СССР.  Принятие  Конституции СССР  1924  

г.  Ситуация  в  Закавказье  и  Средней  Азии.  Создание  новых национальных  образований  в  

1920-е  гг.  Политика  «коренизации»  и  борьба по      вопросу      о      национальном      

строительстве.      Административно-территориальные реформы 1920х гг. Ликвидация 

небольшевистских партий  

и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина  

и  борьба  за  власть.  В.  И.  Ленин  в  оценках  современников  и историков.  Ситуация  в  

партии  и  возрастание  роли  партийного  аппарата. Роль  И.  В.  Сталина  в  создании  

номенклатуры.  Ликвидация  оппозиции внутри  ВКП  (б)  к  концу  1920-х  гг.  Социальная  

политика  большевиков. Положение   рабочих   и   крестьян.   Эмансипация   женщин.   

Молодежная политика.  Социальные  «лифты».  Становление  системы  здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация    

детского    досуга.    Меры    по    сокращению    безработицы. Положение бывших 

представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский  социум:  кулаки,  

середняки  и  бедняки.  Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. 

Сдача земли в аренду.   

Советский Союз в 1929―1941 гг.  

«Великий  перелом».  Перестройка  экономики  на  основе  командного 

администрирования.   Форсированная   индустриализация:   региональная   и национальная    

специфика.   Создание    рабочих    и    инженерных    кадров. Социалистическое   

соревнование.   Ударники   и   стахановцы.   Ликвидация частной  торговли  и  

предпринимательства.  Кризис  снабжения  и  введение карточной системы. Коллективизация 

сельского хозяйства и ее трагические последствия.   «Раскулачивание».   Сопротивление   

крестьян.   Становление колхозного строя.   

Создание    МТС.    Национальные    и    региональные    особенности 

коллективизации.    Голод    в    СССР    в    1932―1933    гг.    как    следствие 

коллективизации.   Крупнейшие   стройки   первых   пятилеток   в   центре   и национальных     

республиках.     Днепрострой.     Горьковский     автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство московского  метрополитена.  Создание  новых  

отраслей  промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного   хозяйства,   ускоренное   развитие   военной   промышленности. 

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную 

державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации.  Утверждение  

«культа  личности»  Сталина.  Малые  «культы» представителей советской элиты и 

региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. 

Органы госбезопасности и их роль  в  поддержании  диктатуры.  Ужесточение  цензуры.  

Издание  «Краткого курса»   истории   ВКП(б)   и   усиление   идеологического   контроля   
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над обществом.    Введение    паспортной    системы.    Массовые    политические репрессии  

1937―1938  гг.  «Национальные  операции»  НКВД.  Результаты репрессий на уровне 

регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей.  ГУЛАГ:   

социально-политические   и   национальные характеристики    его    контингента.    Роль    

принудительного    труда    в осуществлении     индустриализации     и     в     освоении     

труднодоступных территорий.  Советская  социальная  и  национальная  политика  1930-х  гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.   

Культурное  пространство  советского  общества  в  1920―1930-е  гг. Повседневная  

жизнь  и  общественные  настроения  в  годы  нэпа.  Повышение общего   уровня   жизни.   

Нэпманы   и   отношение   к   ним   в   обществе. «Коммунистическое чванство». Падение 

трудовой дисциплины. Разрушение традиционной   морали.   Отношение   к   семье,   браку,   

воспитанию   детей. Советские    обряды    и    праздники.    Наступление    на    религию.    

«Союз воинствующих    безбожников».    Обновленческое    движение    в    церкви.  

Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью.   Сельские   избы-читальни.   Основные   направления   в литературе   

(футуризм)   и   архитектуре   (конструктивизм).   Достижения   в области   киноискусства.   

Культурная   революция   и   её   особенности   в национальных   регионах.   Советский   

авангард.   Создание   национальной письменности  и  смена  алфавитов.  Деятельность  

Наркомпроса.  Рабфаки. Культура  и  идеология.  Академия  наук  и  Коммунистическая  

академия, Институты  красной  профессуры.  Создание  «нового  человека».  Пропаганда 

коллективистских  ценностей.  Воспитание  интернационализма  и  советского патриотизма.    

Общественный    энтузиазм    периода    первых    пятилеток. Рабселькоры.   Развитие   спорта.   

Освоение   Арктики.   Рекорды   летчиков. Эпопея   «челюскинцев».   Престижность   военной   

профессии   и   научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза 

(1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования ― к массовой    

средней    школе.    Установление    жесткого    государственного контроля над сферой 

литературы и искусства. Создание творческих союзов и их  роль  в  пропаганде  советской  

культуры.  Социалистический  реализм  как художественный  метод.  Литература  и  

кинематограф  1930-х  гг.  Культура русского  зарубежья.  Наука  в  1930-е  гг.  Академия  

наук  СССР.  Создание новых  научных  центров:  ВАСХНИЛ,  ФИАН,  РНИИ  и  др.  

Выдающиеся учёные  и  конструкторы  гражданской  и  военной  техники.  Формирование 

национальной  интеллигенции.  Общественные  настроения.  Повседневность 1930-х  гг.  

Снижение  уровня  доходов  населения  по  сравнению  с  периодом нэпа. Потребление и 

рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия  вынужденного  

переселения  и  миграции  населения.  Жилищная проблема.  Условия  труда  и  быта  на  

стройках  пятилеток.  Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» 

в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 

универмаги.   Пионерия   и   комсомол.   Военно-спортивные   организации. Материнство и 

детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства 

колхозников.   

Внешняя  политика  СССР  в  1920―1930-е  гг.  Внешняя  политика:  от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране».  Деятельность  

Коминтерна  как  инструмента  мировой  революции. Проблема   «царских   долгов».   

Договор   в   Рапалло.   Выход   СССР   из международной  изоляции.  «Военная  тревога»  

1927  г.  Вступление  СССР  в  
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Лигу  Наций.  Возрастание  угрозы  мировой  войны.  Попытки  организовать систему  

коллективной  безопасности  в  Европе.  Советские  добровольцы  в Испании и в Китае. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в 

конце 1930-х гг.   

СССР    накануне    Великой    Отечественной    войны.    Форсирование военного  

производства  и  освоения  новой  техники.  Ужесточение  трудового законодательства.    

Нарастание    негативных    тенденций    в    экономике. Мюнхенский  договор  1938  г.  и  

угроза  международной  изоляции  СССР. Заключение  договора  о  ненападении  между  

СССР  и  Германией  в  1939  г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; 

Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская 

трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.   

Наш край в 1920―1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941―1945 гг.  

Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса».  

Соотношение  сил  сторон  на  22  июня  1941  г.  Вторжение Германии  и   её   сателлитов  на   

территорию   СССР.  Брестская   крепость. Массовый  героизм  воинов  ―  всех  народов  

СССР.  Причины  поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного  комитета обороны.  И. В. Сталин ― 

Верховный главнокомандующий.  Роль партии в  мобилизации сил на отпор врагу.   Создание   

дивизий   народного   ополчения.   Смоленское   сражение. Наступление  советских  войск  

под  Ельней.  Начало  блокады  Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов «молниеносной войны».   

Битва   за   Москву.   Наступление   гитлеровских   войск:   Москва   на осадном  

положении.  Парад  7  ноября  на  Красной  площади.  Переход  в контрнаступление    и    

разгром    немецкой    группировки    под    Москвой. Наступательные  операции  Красной  

Армии  зимой-весной  1942  г.  Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. 

Итоги Московской битвы. Блокада    Ленинграда.    Героизм    и    трагедия    гражданского    

населения. Эвакуация   ленинградцев.   «Дорога   жизни».   Перестройка   экономики   на 

военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной    

дисциплины    на    производстве    и    транспорте.    Нацистский оккупационный  режим.  

«Генеральный  план  Ост».  Массовые  преступления гитлеровцев  против  советских  

граждан.  Лагеря  уничтожения.  Холокост. Этнические чистки на оккупированной 

территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение     военнопленных     и     медицинские     

эксперименты     над заключенными.   Угон   советских   людей   в   Германию.   Разграбление   

и уничтожение   культурных   ценностей.   Начало   массового   сопротивления врагу.   

Восстания   в   нацистских   лагерях.   Развёртывание   партизанского движения.  Коренной  

перелом  в  ходе  войны  (осень  1942  ―  1943  гг.). Сталинградская   битва.   Германское   

наступление   весной-летом   1942   г. Поражение    советских    войск    в    Крыму.    Битва    

за    Кавказ.    Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом    и    наступление    на    Ржевском    направлении.    Разгром 

окруженных  под  Сталинградом  гитлеровцев.  Итоги  и  значение  победы Красной  Армии  

под  Сталинградом.  Битва  на  Курской  дуге.  Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью.   Переход   советских  войск  

в   наступление.   Итоги   и  значение Курской  битвы.  Битва  за  Днепр.  Освобождение  

Левобережной  Украины  и форсирование  Днепра.  Освобождение  Киева.  Итоги  

наступления  Красной армии летом-осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда  в  январе 1943 г. Значение  героического 
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сопротивления    Ленинграда.    Развертывание    массового    партизанского движения.   

Антифашистское   подполье   в   крупных   городах.   Значение партизанской и подпольной 

борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с  врагом:  формы,  причины,  масштабы.  

Создание  гитлеровцами  воинских формирований  из  советских  военнопленных.  Генерал  

Власов  и  Русская освободительная  армия.  Судебные  процессы  на  территории  СССР  над 

военными  преступниками  и  пособниками  оккупантам  в  1943―1946  гг. Человек  и  война:  

единство  фронта  и  тыла.  «Всё  для  фронта,  всё  для победы!».   Трудовой   подвиг   народа.   

Роль   женщин   и   подростков   в промышленном  и  сельскохозяйственном  производстве.  

Самоотверженный труд  учёных.  Помощь  населения  фронту.  Добровольные  взносы  в  

фонд обороны.   Помощь   эвакуированным.   Повседневность   военного   времени. 

Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на 

фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на   производстве.   Карточная   

система   и   нормы   снабжения   в   городах. Положение   в   деревне.   Стратегии   

выживания   в   городе   и   на   селе. Государственные  меры  и  общественные  инициативы  

по  спасению  детей. Создание  Суворовских  и  Нахимовских  училищ.  Культурное  

пространство войны.  Песня  «Священная  война»  ―  призыв  к  сопротивлению  врагу. 

Советские  писатели,  композиторы,  художники,  ученые  в  условиях  войны. Фронтовые  

корреспонденты.  Выступления  фронтовых  концертных  бригад. Песенное творчество и 

фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в  годы  войны.  Избрание  на  

патриарший  престол  митрополита  Сергия (Страгородского)   в   1943   г.   Патриотическое   

служение   представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 

союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943   г.   Французский  авиационный  полк   «Нормандия-Неман»,  а  также  

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа  СССР  в  Великой  Отечественной  войне.  Окончание  Второй мировой  

войны  (1944  ―  сентябрь  1945  гг.).  Завершение  освобождения территории   СССР.   

Освобождение   правобережной   Украины   и   Крыма. Наступление советских войск в 

Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в  Восточной  и  Центральной  Европе  и  

освободительная  миссия  Красной Армии.     Боевое     содружество     советской     армии     и     

войск     стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание 

войны  в  Европе.  Висло-Одерская  операция.  Битва  за  Берлин.  Капитуляция Германии.   

Репатриация   советских   граждан   в   ходе   войны   и   после   её окончания. Война и 

общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944―1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобождённых районах.    Начало    советского    «Атомного    

проекта».    Реэвакуация    и нормализация         повседневной         жизни.         ГУЛАГ.         

Депортации «репрессированных   народов».   Взаимоотношения   государства   и   церкви. 

Поместный  собор  1945  г.  Антигитлеровская  коалиция.  Открытие  Второго фронта  в  

Европе.  Ялтинская  конференция  1945  г.:  основные  решения  и дискуссии.  Обязательство  

Советского  Союза  выступить  против  Японии. Потсдамская   конференция.   Судьба   

послевоенной   Германии.   Политика денацификации,    демилитаризации,    

демонополизации,    демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-

японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на 

Сахалине и  Курильских  островах.  Освобождение  Курил.  Ядерные  бомбардировки 

японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция   в   

Сан-Франциско   в   июне   1945   г.   Устав   ООН.   Истоки «холодной   войны».   

Нюрнбергский   и   Токийский   судебные   процессы. Осуждение главных военных 

преступников. Итоги  Великой  Отечественной  и  Второй  мировой  войны.  Решающий вклад 
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СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы.  

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей  и  кризис  советской  системы.  1945―1991  гг.  «Поздний сталинизм» 

(1945―1953 гг.) 

Влияние   последствий   войны   на   советскую   систему   и   общество. 

Послевоенные  ожидания  и  настроения.  Представления  власти  и  народа  о послевоенном  

развитии  страны.  Эйфория  Победы.  Разруха.  Обострение жилищной    проблемы.    

Демобилизация    армии.    Социальная    адаптация фронтовиков.   Положение   семей   

«пропавших   без   вести»   фронтовиков. Репатриация.   Рост   беспризорности   и   решение   

проблем   послевоенного детства.   Рост   преступности.   Ресурсы   и   приоритеты   

восстановления. Демилитаризация  экономики  и  переориентация  на  выпуск  гражданской 

продукции.  Восстановление  индустриального  потенциала  страны.  Сельское хозяйство    и    

положение    деревни.    Помощь    не    затронутых    войной национальных   республик   в   

восстановлении   западных   регионов   СССР. Репарации,  их  размеры  и  значение  для  

экономики.  Советский  «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки 

вооружений. Положение на      послевоенном      потребительском      рынке.      Колхозный      

рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946―1947 гг. Денежная реформа  

и  отмена  карточной  системы  (1947  г.).  Сталин  и  его  окружение. Ужесточение    

административно-командной    системы.    Соперничество    в верхних     эшелонах     власти.     

Усиление     идеологического     контроля. Послевоенные       репрессии.       «Ленинградское       

дело».       Борьба       с «космополитизмом».  «Дело  врачей».  Дело  Еврейского  

антифашистского комитета.    Т.    Лысенко    и    «лысенковщина».    Сохранение    на    

период восстановления    разрушенного    хозяйства    трудового    законодательства военного  

времени.  Союзный  центр  и  национальные  регионы:  проблемы взаимоотношений.  

Положение  в  «старых»  и  «новых»  республиках.  Рост влияния   СССР   на   

международной   арене.   Первые   шаги   ООН.   Начало «холодной     войны».     «Доктрина     

Трумэна»     и     «План     Маршалла». Формирование  биполярного  мира.  Советизация  

Восточной  и  Центральной Европы.  Взаимоотношения  со  странами  «народной  

демократии».  Создание Совета     экономической     взаимопомощи.     Конфликт     с     

Югославией. Коминформбюро.  Организация  Североатлантического  договора   (НАТО). 

Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.   

И. В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х ― первая половина 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к  Н.  С.  Хрущёву.  

Первые  признаки  наступления  «оттепели»  в  политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и  разоблачение  «культа  личности»  Сталина.  

Реакция  на  доклад  Хрущёва  в стране  и  мире.  Частичная  десталинизация:  содержание  и  

противоречия. Внутрипартийная  демократизация.  Начало  реабилитации  жертв  массовых 

политических  репрессий  и  смягчение  политической  цензуры.  Возвращение 

депортированных  народов.  Особенности  национальной  политики.  Попытка отстранения  

Н.  С.  Хрущёва  от  власти  в  1957  г.  «Антипартийная  группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущёва.  

Культурное    пространство    и    повседневная    жизнь.    Изменение общественной  

атмосферы.  «Шестидесятники».  Литература,  кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 
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Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль   молодежи  и   студентов  1957  г.   

Популярные   формы  досуга. Развитие   внутреннего  и   международного   туризма.   Начало   

Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 

попытки     создания     «советской     моды».     Неофициальная     культура. Неформальные  

формы  общественной  жизни:  «кафе»  и  «кухни».  Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

 Социально-экономическое  развитие.  Экономическое  развитие  СССР. «Догнать  и  

перегнать  Америку».  Попытки  решения  продовольственной проблемы.  Освоение  

целинных  земель.  Научно-техническая  революция  в СССР.  Перемены  в научно-

технической  политике. Военный и  гражданский секторы  экономики.  Создание  ракетно-

ядерного  щита.  Начало  освоения космоса.  Запуск  первого  спутника  Земли.  Исторические  

полёты  Ю.  А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на  перемены  в  

повседневной  жизни  людей.  Реформы  в  промышленности. Переход от отраслевой системы 

управления к совнархозам. Расширение прав союзных    республик.    Изменения    в    

социальной    и    профессиональной структуре  советского  общества  к  началу  1960-х  гг.  

Преобладание  горожан  над   сельским   населением.   Положение   и   проблемы   рабочего   

класса, колхозного  крестьянства  и  интеллигенции.  Востребованность  научного  и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС  и  

программа  построения  коммунизма  в  СССР.  Воспитание  «нового человека».   Бригады   

коммунистического   труда.   Общественные   формы управления.   Социальные   программы.    

Реформа   системы   образования. Движение  к  «государству  благосостояния»:  мировой  

тренд  и  специфика советского  «социального  государства».  Общественные фонды 

потребления. Пенсионная  реформа.  Массовое  жилищное  строительство.  «Хрущёвки». Рост   

доходов   населения   и   дефицит   товаров   народного   потребления. Внешняя    политика.    

Новый    курс    советской    внешней    политики:    от конфронтации  к  диалогу.  Поиски  

нового  международного  имиджа  страны. СССР  и  страны  Запада.  Международные  

военно-политические  кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).   

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти.  Новочеркасские  события.  

Смещение  Н.  С.  Хрущёва  и  приход  к власти  Л.  И.  Брежнева.  Оценка  Хрущёва  и  его  

реформ  современниками  и историками.  

Наш край в 1953―1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х ― начале 1980-х гг.  

Приход    к    власти    Л.    И.    Брежнева:    его    окружение    и    смена 

политического  курса.  Поиски  идеологических  ориентиров.  Десталинизация и  

ресталинизация.  Экономические  реформы  1960-х  гг.  Новые  ориентиры аграрной  

политики.  «Косыгинская  реформа».  Конституция  СССР  1977  г. Концепция     «развитого     

социализма».     Попытки     изменения     вектора социальной политики. Уровень жизни: 

достижения и проблемы. Нарастание застойных   тенденций   в   экономике   и   кризис   

идеологии.   Рост   теневой экономики.   Ведомственный   монополизм.   Замедление   темпов   

развития. Исчерпание   потенциала   экстенсивной   индустриальной   модели.   Новые 

попытки   реформирования   экономики.   Рост   масштабов   и   роли   ВПК. Трудности  

развития  агропромышленного  комплекса.  Советские  научные  и технические приоритеты. 

МГУ им М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. 
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Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» с    США.    Успехи    в    математике.    Создание    

топливно-энергетического комплекса (ТЭК).   

Культурное  пространство  и  повседневная  жизнь.  Повседневность  в городе  и  в  

деревне.  Рост  социальной  мобильности.  Миграция  населения  в крупные  города  и  

проблема  «неперспективных  деревень».  Популярные формы   досуга   населения.   Уровень   

жизни   разных   социальных   слоёв. Социальное  и  экономическое  развитие  союзных  

республик.  Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 

эффективной системы производственной  мотивации.  Отношение  к  общественной  

собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и 

очереди.   

Идейная    и    духовная    жизнь    советского    общества.    Развитие физкультуры  и  

спорта  в  СССР.  Олимпийские  игры  1980  г.  в  Москве. Литература и искусство: поиски 

новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство.  Неформалы  (КСП,  движение  КВН  и  

др.).  Диссидентский  вызов. Первые  правозащитные  выступления.  А.  Д.  Сахаров  и  А.  И.  

Солженицын. Религиозные  искания.  Национальные  движения.  Борьба  с  инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат.   

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией.  Возрастание  международной  напряженности.  «Холодная война»  и  

мировые  конфликты.  «Доктрина  Брежнева».  «Пражская  весна»  и снижение    

международного    авторитета    СССР.    Конфликт    с    Китаем. Достижение  военно-

стратегического  паритета  с  США.  Политика  разрядки. Сотрудничество   с   США   в   

области   освоения   космоса.   Совещание   по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан.   Подъем   антикоммунистических   

настроений   в   Восточной Европе.   Кризис   просоветских   режимов.   Л.   И.   Брежнев   в   

оценках современников и историков.  

Наш край в 1964―1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.)  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политических   

сферах.   Резкое   падение   мировых   цен   на   нефть   и   его негативные  последствия  для  

советской  экономики.  М.  С.  Горбачёв  и  его окружение:  курс  на  реформы.  

Антиалкогольная  кампания  1985  г.  и  её противоречивые    результаты.    Чернобыльская     

трагедия.     Реформы    в экономике,    в    политической    и    государственной    сферах.    

Законы    о госпредприятии  и  об  индивидуальной  трудовой  деятельности.  Появление 

коммерческих  банков.  Принятие  закона  о  приватизации  государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъём гражданской    активности    

населения.    Массовые    митинги,    собрания. Либерализация цензуры. Общественные 

настроения и дискуссии в обществе. Отказ  от  догматизма  в  идеологии.  Концепция  

социализма  «с  человеческим лицом».   Вторая   волна   десталинизации.   История   страны   

как   фактор политической  жизни.  Отношение  к  войне  в  Афганистане.  Неформальные 

политические   объединения.   «Новое   мышление»   Горбачёва.   Отказ   от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР  приоритета  

общечеловеческих  ценностей  над  классовым  подходом. Изменения в советской внешней 

политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. Начало  вывода  советских  войск  из  Центральной  и  

Восточной  Европы. Завершение  «холодной  войны».  Отношение  к  М.  С.  Горбачёву  и  его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской  
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политической  системы.  XIX  конференция  КПСС  и  её  решения. Альтернативные  выборы  

народных  депутатов.  Съезды  народных  депутатов ―   высший   орган   государственной   

власти.   Первый   съезд   народных депутатов     СССР     и     его     значение.     Образование     

оппозиционной Межрегиональной  депутатской  группы.  Демократы  «первой  волны»,  их 

лидеры  и  программы.  Раскол  в  КПСС  и  создание  Компартии  РСФСР. Подъём    

национальных    движений,    нагнетание    националистических    и сепаратистских  

настроений.  Проблема  Нагорного  Карабаха  и  попытки  её решения       руководством       

СССР.       Обострение       межнационального противостояния:   Закавказье,   Прибалтика,   

Украина,   Молдавия.   Позиция республиканских    лидеров    и    национальных    элит.    

Последний    этап «перестройки»:  1990―1991  гг.  Отмена  6-й  статьи  Конституции  СССР  

о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и  создание  

Коммунистической  партии  РСФСР.  Первый  съезд  народных депутатов  РСФСР  и  его  

решения.  Превращение  Б.  Н.  Ельцина  в  единого лидера   демократических   сил.   

Противостояние   союзной   (Горбачёв)   и российской  (Ельцин)  власти.  Введение  поста  

президента  и  избрание  М.С. Горбачева   Президентом   СССР.   Избрание   Б.   Н.   Ельцина   

президентом РСФСР.  Учреждение  в  РСФСР  Конституционного  суда  и  складывание 

системы  разделения  властей.  Дестабилизирующая  роль  «войны  законов» (союзного       и       

республиканского       законодательства).       Углубление политического кризиса.   

Усиление    центробежных    тенденций    и    угрозы    распада    СССР. 

Провозглашение  независимости  Литвой,  Эстонией  и  Латвией.  Ситуация  на Северном  

Кавказе.  Декларация  о  государственном  суверенитете  РСФСР. Дискуссии  о  путях  

обновлении  Союза  ССР.  План  «автономизации»  ― предоставления  автономиям  статуса  

союзных  республик.  Ново-Огаревский процесс   и   попытки   подписания   нового   

Союзного   договора.   «Парад суверенитетов».   Референдум   о   сохранении   СССР   и   

введении   поста Президента  РСФСР.   Превращение   экономического  кризиса   в  стране   в 

ведущий    политический    фактор.    Нарастание    разбалансированности    в экономике.    

Государственный    и    коммерческий    секторы.    Конверсия оборонных  предприятий.  

Введение  карточной  системы  снабжения.  Реалии 1991   г.:   конфискационная   денежная   

реформа,   трёхкратное   повышение государственных  цен,  пустые  полки  магазинов  и  

усталость  населения  от усугубляющихся     проблем     на     потребительском     рынке.     

Принятие принципиального  решения  об  отказе  от  планово-директивной  экономики  и 

переходе   к   рынку.   Разработка   союзным   и   российским   руководством программ  

перехода  к  рыночной  экономике.  Радикализация  общественных настроений.   

Забастовочное   движение.   Новый   этап   в   государственно-конфессиональных 

отношениях.   

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого  дома.  

Победа  Ельцина.  Ослабление  союзной  власти  и  влияния Горбачёва.    Распад    КПСС.    

Ликвидация    союзного    правительства    и центральных   органов   управления,   включая   

КГБ   СССР.   Референдум   о независимости   Украины.   Оформление   фактического   

распада   СССР   и создание   СНГ   (Беловежское   и   Алма-Атинские   соглашения).   

Реакция мирового  сообщества  на  распад  СССР.  Решение  проблемы  советского ядерного  

оружия.  Россия  как  преемник  СССР  на  международной  арене. Горбачёв, Ельцин и 

«перестройка» в общественном сознании.   

М. С. Горбачёв в оценках современников и историков.  

Наш край в 1985―1991 гг. 

Российская Федерация в 1992―2012 гг.  

Становление новой России (1992―1999 гг.)  
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Б.   Н.   Ельцин   и   его   окружение.   Общественная   поддержка   курса реформ.  

Взаимодействие  ветвей  власти  на  первом  этапе  преобразований. Предоставление Б. Н. 

Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало  радикальных  экономических  

преобразований.  Либерализация  цен. «Шоковая  терапия».  Ваучерная  приватизация.  

Долларизация  экономики. Гиперинфляция,   рост   цен   и   падение   жизненного   уровня   

населения. Безработица. «Чёрный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан   первыми   результатами   экономических   реформ.   Особенности осуществления 

реформ в регионах России.  

От      сотрудничества      к      противостоянию      исполнительной      и 

законодательной  власти  в  1992―1993  гг.  Решение  Конституционного  суда РФ  по  «делу  

КПСС».  Нарастание  политико-конституционного  кризиса  в условиях  ухудшения  

экономической  ситуации.  Апрельский  референдум 1993 г. ― попытка правового 

разрешения политического кризиса. Указ Б. Н. Ельцина  №  1400  и  его  оценка  

Конституционным  судом.  Возможность мирного  выхода  из  политического  кризиса.  

«Нулевой  вариант».  Позиция регионов.     Посреднические     усилия     Русской     

православной     церкви. Трагические   события   осени   1993   г.   в   Москве.   Обстрел   

Белого   дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г.  

Всенародное  голосование  (плебисцит)  по  проекту  Конституции  России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства.   Принятие   

Конституции   России   1993   г.   и   её   значение. Полномочия  Президента  как  главы  

государства  и  гаранта  Конституции. Становление российского парламентаризма.  

Разделение властей.  Проблемы построения   федеративного   государства.   Утверждение   

государственной символики.    

Итоги   радикальных   преобразований   1992―1993   гг.   Обострение 

межнациональных   и   межконфессиональных   отношений   в   1990-е   гг. Подписание 

Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с   республиками.   Договор   

с   Татарстаном   как   способ   восстановления федеративных отношений с республикой и 

восстановления территориальной целостности  страны.  Взаимоотношения  Центра  и  

субъектов  Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление 

конституционного порядка  в  Чеченской  Республике.  Корректировка  курса  реформ  и  

попытки стабилизации   экономики.   Роль   иностранных   займов.   Проблема   сбора налогов  

и  стимулирования  инвестиций.  Тенденции  деиндустриализации  и увеличения  зависимости  

экономики  от  мировых  цен  на  энергоносители. Сегментация  экономики  на  

производственный  и  энергетический  секторы. Положение  крупного  бизнеса  и  мелкого  

предпринимательства.  Ситуация  в российском  сельском  хозяйстве  и  увеличение  

зависимости  от  экспорта продовольствия.   Финансовые  пирамиды  и  залоговые  аукционы.  

Вывод денежных   активов   из   страны.   Дефолт   1998   г.   и   его   последствия. 

Повседневная   жизнь   и   общественные   настроения   россиян   в   условиях реформ.      

Общественные      настроения      в      зеркале      социологических исследований.   

Представления   о   либерализме   и   демократии.   Проблемы формирования     гражданского     

общества.     Свобода     СМИ.     Свобода предпринимательской    деятельности.    

Возможность    выезда    за    рубеж. Безработица  и  деятельность  профсоюзов.  Кризис  

образования  и  науки. Социальная   поляризация   общества   и   смена   ценностных   

ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. 

Решение       проблем       социально-незащищенных       слоёв.       Проблемы русскоязычного 

населения в бывших республиках СССР. 
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Новые  приоритеты  внешней  политики.  Мировое  признание  новой России  

суверенным  государством.   Россия   ―  правопреемник  СССР  на международной   арене.   

Значение   сохранения   Россией   статуса   ядерной державы.   Взаимоотношения   с   США   и   

странами   Запада.   Подписание Договора  СНВ-2  (1993).  Присоединение  России  к  

«большой  семёрке».  

Усиление  антизападных  настроений  как  результат  бомбежек  Югославии  и расширения 

НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз  с  Белоруссией.  

Военно-политическое  сотрудничество  в  рамках  СНГ. Восточный  вектор  российской  

внешней  политики  в  1990-е  гг.  Российская многопартийность   и   строительство   

гражданского   общества.   Основные политические  партии  и  движения  1990-х  гг.,  их  

лидеры  и  платформы. Кризис      центральной      власти.      Президентские      выборы      

1996      г. Политтехнологии.    

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В. С.  

Черномырдина  и  Е.  М.  Примакова.  Обострение  ситуации  на  Северном Кавказе.  

Вторжение  террористических  группировок  с  территории  Чечни  в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина.   

Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков.  

Наш край в 1992―1999 гг. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации  

Политические   и   экономические   приоритеты.   Первое    и   второе президентства 

В. В. Путина. Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В. В. 

Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность.   Политические   партии   и   

электорат.   Федерализм   и сепаратизм.   Восстановление   единого   правового   пространства   

страны. Разграничение  властных  полномочий центра и регионов.  Террористическая угроза.  

Построение  вертикали  власти  и  гражданское  общество.  Стратегия развития   страны.   

Экономическое   развитие   в   2000-е   гг.   Финансовое положение.  Рыночная  экономика  и  

монополии.  Экономический  подъем 1999―2007  гг.  и  кризис  2008  г.  Структура  

экономики,  роль  нефтегазового сектора  и  задачи  инновационного  развития.  Сельское  

хозяйство.  Россия  в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX 

― начале  XXI  вв.  Новый  облик  российского  общества  после  распада  СССР. Социальная 

и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная      политика.      

Основные      принципы      и      направления государственной     социальной     политики.     

Реформы     здравоохранения. Пенсионные   реформы.   Реформирование   образования   и   

науки   и   его результаты.  Особенности  развития  культуры.  Демографическая  статистика. 

Снижение  средней  продолжительности  жизни  и  тенденции  депопуляции. 

Государственные    программы    демографического    возрождения    России. 

Разработка   семейной   политики   и   меры   по   поощрению   рождаемости. Пропаганда    

спорта    и    здорового    образа    жизни.    Олимпийские    и паралимпийские зимние игры 

2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень  жизни  и  размеры  доходов  разных  

слоёв  населения.  Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. 

Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.   

Модернизация   бытовой   сферы.   Досуг.   Россиянин   в   глобальном 

информационном     пространстве:     СМИ,     компьютеризация,     Интернет. Массовая 

автомобилизация. 

Внешняя     политика     в     конце     XX     ―     начале     XXI     вв. 

Внешнеполитический   курс   В.   В.   Путина.   Постепенное   восстановление лидирующих  

позиций  России  в  международных  отношениях.  Современная концепция российской 
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внешней политики в условиях многополярного мира. Участие  в  международной  борьбе  с  

терроризмом  и  в  урегулировании локальных  конфликтов.  Центробежные  и  партнерские  

тенденции  в  СНГ. СНГ  и  ЕврАзЭС.  Отношения  с  США  и  Евросоюзом.  Вступление  

России  в Совет    Европы.    Деятельность    «большой    двадцатки».    Переговоры    о 

вступлении   в   ВТО.   Дальневосточное   и   другие   направления   политики России.   

Культура  и  наука  России  в  конце  XX  ―  начале  XXI  вв.  Повышение 

общественной   роли   СМИ   как   «четвертой   власти».   Коммерциализация культуры.  

Ведущие  тенденции  в  развитии  образования  и  науки.  Система платного    образования.    

Сокращение    финансирования    науки,    падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» 

за рубеж. Основные достижения российских   ученых   и   невостребованность   результатов   

их   открытий. Религиозные    конфессии    и    повышение    их    роли    в    жизни    страны. 

Предоставление  церкви  налоговых  льгот.  Передача  государством  зданий  и предметов    

культа    для    религиозных    нужд.    Особенности    развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура.   

Наш край в 2000―2012 гг. 

 

3. Тематическое планирование 

Таблица 3.1 

Тематическое поурочное планирование 

№ 

урока 

Название раздела и темы урока Всего 

часов 

 Тема I. Россия в годы «великих потрясений»  

1 Мир и Россия в 1914 г. Российская империя в Первой мировой войне. 1 

2 Великая российская  революция:  февраль 1917. Великая  российская  

революция:  октябрь  1917. 

1 

3 Первые    революционные    преобразования большевиков. Экономическая  

политика  советской  власти. Военный коммунизм. 

1 

4 Гражданская война. 1 

5 Идеология  и  культура  периода  гражданской войны. 1 

 Тема II. Советский союз в 1920—1930-е гг.  

6 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. 

Экономика нэпа. 

1 

7 Образование  СССР.  Национальная  политика  в 1920-е  гг. 1 

8 Политическое развитие в 1920-е гг. 1 

9 Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. 1 

10 Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. 1 

11 «Великий перелом».  Индустриализация. 1 

12 Коллективизация сельского хозяйства. 1 

13 Политическая система СССР в 1930-е гг. 1 

14 Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. 1 

15 СССР и мировое общество в 1929 – 1939 гг. 1 

 Тема III. Великая Отечественная война 1941-1945  

16 СССР накануне Великой Отечественной войны. 1 

17 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941—

ноябрь 1942 гг.). 

1 

18 Поражения  и  победы  1942  г.  Предпосылки коренного перелома. 1 

19 Человек и война: единство фронта и тыла. 1 

20 Второй  период  Великой  Отечественной  войны. Коренной перелом (ноябрь 1 
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1942—1943 гг.). 

21 Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. 

1 

 Тема IV. СССР в 1945—1953 гг.  

22 Место и роль СССР в послевоенном мире. 1 

23 Восстановление и развитие экономики. 1 

24 Изменения    в    политической    системе    в послевоенные годы. 1 

25 Идеология,  наука  и  культура  в  послевоенные годы. 1 

26 Внешняя  политика  СССР  в  условиях  начала «холодной войны». 1 

27 Смена политического курса.  1 

28 Экономическое   и   социальное   развитие   в середине 1950—середине 1960-х 

гг. 

1 

29 Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — середине 

1960-х гг. 

1 

30 Политика мирного сосуществования в 1950-х — первой половине 1960-х гг. 1 

31 Политическое  развитие  в  1960-х  —  середине 1980-х гг. Социально-

экономическое  развитие  страны  в 1960-х — середине 1980-х гг. 

1 

32 Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х — 

первой половине 1980-х гг. 

1 

33 Политика      разрядки      международной напряжённости. 1 

34 СССР  и  мир  в  начале  1980-х  гг.  Предпосылки реформ. 1 

35 Социально-экономическое  развитие  СССР  в 1985—1991 гг. Перемены  в  

духовной  сфере  жизни  в  годы перестройки. 

1 

36 Реформа политической системы. Новое  политическое  мышление  и  перемены  

во внешней политике. 

1 

37 Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР.  1 

 Тема V. Российская Федерация  

38 Российская экономика на пути к рынку. 1 

39 Политическое  развитие  Российской  Федерации в 1990-е гг. Геополитическое    

положение    и    внешняя политика в 1990-е гг. 

1 

40 Духовная жизнь страны в 1990-е гг. и начале XXI в. 1 

41 Политическая жизнь России в начале XXI в. Экономика России в начале XXI в.  

Внешняя политика России в начале XXI в. 

1 

42 Россия в 2008—2014 гг. 1 

 

 

Таблица 3.2 

Тематическое планирование 

Номер 

раздела 

программы 

Наименование 

раздела программы 

Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Россия в годы 

«великих потрясений» 

5 - - 

2 Советский союз в 

1920—1930-е гг. 

10 - - 

3 Великая 

Отечественная война 

1941-1945 

6 - - 



154 
 

4 СССР в 1945—1953 

гг. 

16 - - 

5 Российская Федерация 5 - - 

Всего: 40 

 

География. Базовый уровень 

      При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-

методические материалы:    

 А. И. Алексеев и др. География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные 

линии «Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского. 10—11 классы. Базовый 

уровень 

 Ю. Н. Гладкий, В. В Николина. География. 10 -11 классы. Базовый  уровень. 

 Ю. Н.  Гладкий,  В. В.  Николина.  География.  Мой  тренажёр.  10—   11 классы 

 Атлас. 10—11 классы 

 Контурные карты. 10 класс 

 Н. О. Верещагина, В. Д. Сухоруков. География. Поурочные разработки. 10—11 классы 

Контрольные работы по географии авторской программой в 10  классе не 

предусмотрены, практических работ – 22, из них 9 неоценивающие (обозначены *). 

           В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ 

«Повалихинская  СОШ» на 2020-2021 учебный год на изучение географии в 10 классе 

отводится 35 часов в год , из них 2 ч резерв (1 ч в неделю). 

         Цели и задачи в авторской программе по географии 10 класса соотносятся с целями и 

задачами ООП СОО МБОУ «Повалихинская СОШ».  

        Содержание в теоретической и практической части рабочей программы по географии для 

10 класса не отличается от авторской программы по географии, так как для реализации ООП 

СОО школа имеет необходимое материально - техническое обеспечение. 

 

1. Планируемые образовательные результаты 

Обучение предмету в 10 классе направлено на достижение  следующих 

образовательных результатов: 

 

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 от- ветственность 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 
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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 со- трудничать 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 обще- ственной деятельности; 

9) сформированность эстетического отношения к миру, включая эсте- тику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

10) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

11) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания 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 за- дач, применению 

различных методов познания; 

4) способность и готовность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать ин- формацию, 

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: 
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1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

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 социально- экономических 

аспектах экологических проблем. 

Человек и ресурсы Земли 

Выпускник научится: 

· различать этапы освоения Земли человеком; 

· понимать изменение характера связей человека с природой; 

· оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

· определять обеспеченность стран отдельными видами природных ресурсов; 

·различать понятия «рациональное природопользование» и «нерациональное 

природопользование»; 

· оценивать роль ресурсов Мирового океана, земельных, водных, лесных, 

агроклиматических, рекреационных, ресурсов альтернативной энергетики мира на 

качественно новом этапе взаимодействия общества и природы; 

· использовать знания об оптимизации человеческого воздействия на природную 

среду в реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· оценивать влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

· выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и  

последствия такого взаимодействия в мире. 

Политическая карта мира 

Выпускник научится: 

· понимать этапы формирования политической карты мира; 

· анализировать количественные и качественные сдвиги на политической карте 

мира; 

· прогнозировать изменения на политической карте мира в результате 

международных событий, процессов и явлений; 
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· оценивать формы правления, государственный строй, типологию стран; 

· различать понятия «политическая география», «политико-географическое 

положение», «геополитика». 

Выпускник получит возможность научиться: 

· анализировать статистические материалы и данные средств массовой 

информации; 

· оценивать современное геополитическое положение стран и регионов. 

География населения 

Выпускник научится: 

· различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения отдельных регионов и стран мира; 

· прогнозировать изменение численности и структуры населения мира  и 

отдельных регионов; 

· сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения отдельных стран мира; определять общие черты  и  

различия  в  воспроизводстве  населения  регионов и стран мира; 

· анализировать основные направления демографической политики в различных 

странах мира; 

· определять этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и 

ареалы их распространения, половозрастную структуру населения; 

· выявлять занятость населения, особенности размещения населения по 

территории Земли; районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью 

населения; крупнейшие города и агломерации мира; причины  и виды 

миграций; направления современных миграций населения; 

· оценивать влияние миграций на состав и структуру трудовых ресурсов 

отдельных стран и регионов; 

· объяснять различия в темпе и уровне урбанизации отдельных стран мира; 

· анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 

динамики его изменений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и гео- экологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

· самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

География культуры, религий, цивилизаций 

Выпускник научится: 

· различать культурно-исторические центры мира, ареалы распространения 

мировых религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

· объяснять динамику культурно-цивилизационного развития человечества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· находить информацию, необходимую для решения учебных задач и выполнения 

творческих заданий. 

География мировой экономики 

Выпускник научится: 

· объяснять устройство и динамику развития мирового хозяйства; 

· оценивать влияние научно-технической революции на все стороны жизни 
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общества — науку, производство, характер труда, культуру, быт людей; 

· оценивать технико-экономические и организационно-экономические факторы 

размещения производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации 

мировой экономики, место России в мировой экономике; 

· понимать значение понятия «международное разделение труда», формы 

мирохозяйственных связей, роль экономической интеграции; 

· выявлять особенности отраслевой и территориальной структур мирового 

хозяйства, роль отдельных секторов в хозяйстве страны; 

·  характеризовать особенности размещения отраслей промышленности  и 

сельского хозяйства; 

· определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

· объяснять значение и структуру сельского хозяйства мира, географию 

производства основных видов сельскохозяйственной продукции; 

· выявлять изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов и 

стран; 

· определять страны, являющиеся крупнейшими экспортёрами и импортёрами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

· составлять  экономико-географическую  характеристику  отдельных стран и 

сравнительную географическую характеристику двух стран. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· анализировать состояние современного мирового хозяйства и экономики 

отдельных стран. 

2. Содержание учебного предмета 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (5 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. Природно- ресурсный 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. Лесоползование и 

лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль 

Океана. Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового 

океана. 

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их 

преимущества. Агроклиматические, рекреационные ресурсы. Виды 

природопользования. Рациональное и нерациональное природопользование. 
Практические работы 

1) Оценка обеспеченности страны (региона) основными видами природных 

ресурсов. 

2) Сравнение обеспеченности минеральными ресурсами Российской Федерации 

и Саудовской Аравии. 
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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. 

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 
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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 

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. 

3. Тематическое поурочное планирование 

Таблица 3.1 

Тематическое поурочное планирование 

№ 

урока 

Название раздела и темы урока Всего 

часов 

 Человек и ресурсы Земли 

 

10 

1 Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. 1 

2 Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей 

среды в прошлом и настоящем. 

1 
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3 Природные ресурсы, их основные виды, размещение и крупнейшие 

месторождения.  

Практическая работа №1 Оценка обеспеченности страны 

(региона) основными видами природных ресурсов 

1 

4 Ископаемые ресурсы  

Практическая работа №2 Сравнение обеспеченности 

минеральными ресурсами РФ и Саудовской Аравии 

1 

5 Земельные  ресурсы 1 

6 Водные ресурсы 

 Практическая работа №3* Написание эссе на тему «Роль воды в 

моей жизни» 

1 

7 Лесные ресурсы  

Практическая работа №4 Сравнительный анализ 

ресурсообеспеченности населения в различных районах земного 

шара (на примере лесных ресурсов) 

1 

8 Ресурсы Мирового океана 1 

9 Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. 

Практическая работа №5* Описание одного из видов 

нетрадиционной энергии (по плану) 

1 

10 Рационально и нерациональное природопользование. 1 

 Политическая карта мира 

 
5 

11 Формирование политической карты мира 1 

12 Государство-главный объект политической карты. 1 

13 Формы государственного устройства. 

Практическая работа №6 Нанесение на к/к государств с разными 

формами правления и разными формами государственного 

устройства 

1 

14 Типы государств.  

Практическая работа №7 Классификация стран на основе анализа 

политической и экономической карт мира 

1 

15 Политическая география и геополитика  

 

1 

 География населения 5 

16 Рост численности населения Земли.  

Практическая работа №8* Прогнозирование изменения 

численности населения 

1 

17 Состав и структура населения. 

Практическая работа №9 Определение на основе статистических 

данных состава и структуры населения. 

1 

18 Возрастно-половой состав и занятость  населения 

Практическая работа №10 Анализ и сравнение половозрастных 

пирамид развитой и развивающейся стран. 

Практическая работа №11*Сравнительный анализ 

демографической политики восточноазиатских и 

западноевропейских стран 

1 

19 Географические особенности размещения населения. 1 
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Практическая работа №12* Анализ рассредоточения основных 

языковых групп населения на Земле 

20 Формы расселения: городское и сельское расселение. Урбанизация 

как всемирный процесс. 

1 

 География культуры, религий, цивилизаций 5 

21 Содержание понятия «география культуры» 

Практическая работа №13*Сравнительная характеристика 

традиционных особенностей двух культур (по выбору) 

1 

22 Основные линии распространения цивилизаций. Современные 

цивилизации.  

1 

23 География религий  

Практическая работа №14 Нанесение на к/к очагов основных 

религий мира 

1 

24 Цивилизация Востока 1 

25 Цивилизация Запада 1 

 География мировой экономики 8 

26 

 

 

Мировая экономика, основные этапы ее развития.  

Практическая работа №15* Сравнительная характеристика 

экономик одной из индустриальных и одной из 

постиндустриальных стран 

1 

27 Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. 

Практическая работа №16 Нанесение на к/к мира аграрных, 

индустриальных и постиндустриальных стран 

Практическая работа №17*Анализ и объяснение особенностей 

современного геополитического положения России 

 

28 Международное разделение труда 

Практическая работа №18*Анализ участия стран и регионов в 

МРТ Практическая работа №19 Определение международной 

специализации крупнейших стран и регионов мира 

1 

29 География отраслей производственной сферы. 

 

1 

30 Обрабатывающая промышленность  

Практическая работа №20 Составление ЭГХ одной из отраслей 

промышленности (по выбору учащегося) 

1 

31 Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике.  

Практическая работа №21 Характеристика одной из отраслей 

животноводства/растениеводства (по выбору учащегося) 

1 

32 Транспорт и сфера услуг.  

Практическая работа №22 Анализ грузооборота и 

пассажирооборота по основным транспортным магистралям 

1 

33 Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая 

интеграция. 

1 

34 резерв 1 

35 резерв 1 

   

 

Таблица 3.2 

Тематическое планирование 
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Номер 

раздела 

программы 

Наименование 

раздела 

программы 

Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 

 

Человек и 

ресурсы Земли 

 

10 0 5 

2 Политическая 

карта мира 

 

5 0 2 

3 География 

населения 

5 0 5 

4 География 

культуры, 

религий, 

цивилизаций 

5 0 2 

5 География 

мировой 

экономики 

 

8 0 8 

 резерв 2   

Итого:35 часов 

 

 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия( предметные 

линии: алгебра- С.М.Никольский, геометрия- Л.С. Атанасян).Углубленный уровень 

Пояснительная записка  
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 10 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) (С изменениями и 
дополнениями от:  24 сентября, 11 декабря 2020 г)  

 Приказ Министерства образования и науки РФ  №766 от 23 декабря 2020 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования». 

  Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Повалихинская 
СОШ» (утверждена приказом № 41/5 от 31.08.2021г). 

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Повалихинская СОШ» 
приказ от 28.08.2019г№ 38/7). 

 Учебный план среднего общего образования МБОУ «Повалихинская СОШ» (утвержден 
приказом №41/5 от 31.08.2021г). 

 Календарный учебный график МБОУ «Повалихинская СОШ» (утвержден приказом № 41/5 от 
31.08.2021г). 
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При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-методические 
материалы:    

 

  Авторская программа «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. / С.М. 
Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин.  Сборник примерных 
рабочих программ 10-11 классы. Составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 
2020. 

  Авторская программа «Геометрия,  10-11 классы. Базовый и углубленный уровни / 
В.Ф. Бутузов, В.В. Прасолов и др.. Сборник рабочих программ 10 – 11 классы. 
Составитель  Т.А. Бурмистрова. –  М.: Просвещение, 2015. 

 Алгебра и начала математического анализа. 10 класс:  учебник для 
общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / С.М. 
Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2018г. 

 Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10 класс: 
учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный 
уровни / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2018г. 

 Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты.10 класс: учебное 
пособие для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / 
Ю.В. Шепелева. – М.: Просвещение, 2018г. 

 Алгебра и начала математического анализа. Книга для учителя.10 класс: учебное 
пособие для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / 
М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2019. 

 Геометрия, 10-11: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. –  М.: Просвещение, 2002. 

 Задачи по геометрии. 7-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций/ Б.Г. Зив, В.М. Нейлер, А.Г. Баханский.-М.: Просвещение, 2019. 

 Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / Б.Г. Зив. – М.: 
Просвещение, 2018. 

 Геометрия. Рабочая тетрадь. 10 класс: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций: базовый и углубленный уровни / В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков. – М.: 
Просвещение, 2018г. (в наличии у учителя) 

 Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. – 
М.: Просвещение, 2010г. 
 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ «Повалихинская СОШ» на 

изучение математики  отводится 136 часа в год (4 ч в неделю) из них: алгебра – 85 ч., в том числе 6 

контрольных работ, геометрия –  51 ч.,  4 контрольных работы, 3 зачета. 

Контрольные  работы и зачеты берутся из: 

 Учебного издания. Алгебра и начала математического анализа / Программы 
общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: 
Просвещение, 2011. 

  Учебного издания. Геометрия / Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 
классы. Составитель  Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010. 

 Геометрия, 10-11: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.- М.: Просвещение, 2002. 
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Цели и задачи в авторской программе по математике 10 класса соотносятся с целями и 

задачами ООП СОО МБОУ «Повалихинская СОШ».  

  Содержание в теоретической и практической части рабочей программы по математике 10 

класса не отличается от авторской программы по математике, так как для реализации ООП СОО школа 

имеет необходимое материально - техническое обеспечение. 
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1. Планируемые  результаты обучения в 10 классе 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие среднюю 

школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за 

курс средней школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 

«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни». При этом последние две компоненты представлены отдельно по каждому из разделов, 

содержания.  

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие учащихся 

и не должны препятствовать достижению более высоких уровней.  

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать/понимать  

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 

АЛГЕБРА 

уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 
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• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

• строить графики изученных функций; 

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

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

уметь 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

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

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

использованием аппарата математического анализа; 

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

 

уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера; 
 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  
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2.Содержание учебного предмета « Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия» 10 класс 

 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

1. Действительные числа (8 ч) 
Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. 

Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Основная цель – систематизировать известные и изучить новые сведения о 

действительных числах. 

 

2. Рациональные уравнения и неравенства (12 ч) 
Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 

неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных 

неравенств. 

Основная цель – сформировать умения решать рациональные уравнения и неравенства. 

 

3. Корень степени n (6 ч) 

Понятия функции и ее графика. Функция x
n

y  . Понятие корня степени n. Корни четной 

и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени n.   

Основная цель – освоить понятие корня n-ой степени и арифметического корня. 

Выработать умение преобразовывать выражения, содержащие корни степени n. 

 

4. Степень положительного числа (8 ч) 
Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число e. Понятие степени с 

иррациональным показателем. Показательная функция. 

Основная цель – усвоить понятие рациональной и иррациональной степеней 

положительного числа и показательной функции. 

 

5. Логарифмы. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (12 ч) 
Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Степенные функции. 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические 

неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Основная цель – освоить понятия логарифма и логарифмической функции, выработать 

умение преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. Сформировать умение 

решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

 

6. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла (11 ч) 
Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы для 

них. Арксинус и арккосинус. Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы 

для них. Арктангенс и арккотангенс. 

Основная цель – освоить понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного 

угла, изучить свойства функций угла:  ctgtg ,,cos,sin .  
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7. Формулы сложения. Тригонометрические функции числового аргумента. 
Тригонометрические уравнения и неравенства (17 ч) 

Косинус суммы и разности двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус суммы 

и разности двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и 

половинных углов. Функции ctgxytgxyxyxy  ,,cos,sin . Простейшие 

тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для решения 

уравнений. Однородные уравнения.  

Основная цель – освоить формулы косинуса и синуса суммы и разности двух углов, 

выработать умение выполнять тождественные преобразования тригонометрических 

выражений, изучить свойства основных тригонометрических функций и их графиков. 

 

8. Вероятность события (4 ч).  
Понятие и свойства вероятности события.  

Основная цель – овладеть классическим понятием вероятности события, частоты события 

и условной вероятности события, независимых событий. Изучить их свойства и научиться 

применять их при решении несложных задач.  

 

9. Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа. (7 ч) 

 
ГЕОМЕТРИЯ 

1. Параллельность  прямых и плоскостей (19 ч.) 
Параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. Параллельная проекция. Параллельность прямой и плоскости. Параллельные плоскости. 

Прямоугольный параллелепипед. Расстояние и угол между скрещивающимися прямыми.  

2. Перпендикулярность прямой и плоскости, двух плоскостей  (17 ч.) 
Предмет стереометрии. Аксиомы и первые теоремы стереометрии. Перпендикуляр к плоскости. 

Наклонная и плоскость. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теоремы о 
перпендикулярности прямой и плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Тетраэдр. Двугранный 
угол. Угол между плоскостями.  

3. Многогранники (12 ч.) 

Геометрические тела и поверхности. Многогранник. Объем тела. Призма. Параллелепипед. 

Пирамида. Объем пирамиды. Виды правильных многогранников. Симметрия правильных 

многогранников 

4. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (3 ч.) 
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3. Тематическое планирование 

Таблица 3.1 

Тематическое поурочное планирование 

 
 

№ Темы урока Всего часов 

Действительные числа            
Введение                                    

8 ч 
3 ч 

А1 Понятие действительного числа1  

А2 Понятие действительного числа2  

А3 Множества чисел. Свойства действительных чисел1  

Г1 Предмет стереометрия. Аксиомы стереометрии  

А4 Множества чисел. Свойства действительных чисел2  

А5 Метод математической индукции  

Г2 Некоторые следствия из аксиом1  

Г3 Некоторые следствия из аксиом2  

А6 Перестановки  

А7 Размещения  

А8 Сочетания  

Рациональные уравнения и неравенства     
Параллельность прямых и плоскостей            

12 ч 
16 ч 

Г4 Параллельные прямые в пространстве  

А9 Рациональные выражения  

А10 Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней  

Г5 Параллельность трех прямых  

Г6 Параллельность прямой и плоскости1  

А11 Рациональные уравнения  

А12 Системы рациональных уравнений  

А13 Метод интервалов решения неравенств1  

Г7 Параллельность прямой и плоскости2  

А14 Метод интервалов решения неравенств2  

А15 Рациональные неравенства1  

Г8 Скрещивающиеся прямые  

Г9 Углы с сонаправленными сторонами  

А16 Рациональные неравенства2  

А17 Нестрогие неравенства1  

А18 Нестрогие неравенства2  

Г10 Угол между прямыми  

А19 Системы рациональных неравенств  

А20 Контрольная работа №1  

Г11 Контрольная работа №1  

Г12 Параллельность плоскостей1  

Корень степени n        
6 ч 

А21 Понятие функции и ее графика  

А22 Функция y=x^n  

А23 Понятие корня степени n  

Г13 Параллельность плоскостей2  

А24 Корни чётной и нечётной степени  

А25 Арифметический корень  
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А26 Свойства корней степени n  

Г14 Тетраэдр  

Степень положительного числа    8 ч 

А27 Степень с рациональным показателем  

А28 Свойства степени с рациональным показателем  

Г15 Параллелепипед  

Г16 Задачи на построение сечений1  

А29 Понятие предела последовательности  

А30 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия  

А31 Число е  

Г17 Задачи на построение сечений2  

А32 Понятие степени с иррациональным показателем  

А33 Показательная функция  

Г18 Контрольная работа №2  

Г19 Зачет №1 "Параллельность прямых и плоскостей"  

А34 Контрольная работа №2  

Логарифмы    5 ч 

А35 Понятие логарифма1  

А36 Понятие логарифма2  

Перпендикулярность прямых и плоскостей    
17 ч 

Г20 Перпендикулярные прямые в пространстве  

А37 Свойства логарифмов1  

А38 Свойства логарифмов2  

Г21 Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости  

Г22 Признак перпендикулярности прямой и плоскости  

А39 Логарифмическая функция  

Показательные и логарифмические уравнение и неравенства     7 ч 

А40 Простейшие показательные уравнения  

А41 Простейшие логарифмические уравнения  

Г23 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости  

Г24 Решение задач  

А42 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного  

А43 Простейшие показательные неравенства  

Г25 Перпендикуляр и наклонные1  

Г26 Перпендикуляр и наклонные2  

А44 Простейшие логарифмические неравенства  

А45 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного  

А46 Контрольная работа №3  

Г27 Теорема о трех перпендикулярах  

А47   

Синус и косинус угла     7 ч 

А48 Понятие угла  

Г28 Угол между прямой и плоскостью1  

Г29 Угол между прямой и плоскостью2  

А49 Радианная мера угла  

А50 Определение синуса и косинуса угла  

А51 Основные формулы для sinα и cosα 1  

Г30 Угол между прямой и плоскостью3  

А52 Основные формулы для sinα и cosα  2  
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А53 Арксинус  

Г31 Двугранный угол  

Г32 Признак перпендикулярности двух плоскостей  

А54 Арккосинус  

Тангенс и котангенс угла    4 ч 

А55 Определение тангенса и котангенса угла  

А56 Основные формулы для tgα и ctgα  

Г33 Прямоугольный параллелепипед1  

А57 Арктангенс  

Г34 Прямоугольный параллелепипед2  

Г35 Контрольная работа №3  

А58 Контрольная работа №4  

Формулы сложения       7 ч 

А59 Косинус разности и косинус суммы двух углов  

А60 Формулы для дополнительных углов  

А61 Синус суммы и синус разности двух углов  

А62 Сумма и разность синусов и косинусов  

Г36 Зачет №2 "Перпендикулярность прямых и плоскостей"  

Многогранники     12 ч 

Г37 Понятие многогранника  

А63 Формулы для двойных и половинных углов  

А64 Произведение синусов и косинусов  

А65 Формулы для тангенсов  

Г38 Призма1  

Тригонометрические функции числового аргумента    5 ч 

А66 Функция y = sinx  

А67 Функция y = cosx  

Г39 Призма2  

Г40 Пирамида1  

А68 Функция y = tgx  

А69 Функция y = ctgx  

Г41 Пирамида2  

Г42 Пирамида3  

А70 Контрольная работа №5  

Тригонометрические уравнения и неравенства    5 ч 

А71 Простейшие тригонометрические уравнения1  

А72 Простейшие тригонометрические уравнения2  

Г43 Правильные многогранники1  

А73 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного  

А74 Применение основных тригонометрических формул для решения 
уравнений 

 

Г44 Правильные многогранники2  

Г45 Правильные многогранники3  

А75 Однородные уравнения  

Элементы теории вероятностей   4 ч 

А76 Понятие вероятности события1  

А77 Понятие вероятности события2  

Г46 Правильные многогранники4  

А78 Свойства вероятностей событий1  
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А79 Свойства вероятностей событий2  

Г47 Контрольная работа №4  

Г48 Зачет №3 "Многогранники"  

Итоговое повторение  7 ч 

А80 Итоговое повторение  

А81 Итоговое повторение  

А82 Итоговое повторение  

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса     3 ч 

Г49 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса  

А83 Итоговое повторение  

А84 Итоговая контрольная работа № 6  

Г50 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса  

Г51 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса  

А85 Итоговое повторение  

А86 Итоговое повторение  

   

   

 

Таблица 3.2 

Тематическое планирование 

Номер 

раздела 

программы 

Наименование 

раздела программы 
Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

 Действительные числа 8   

 Рациональные 

уравнения и 

неравенства 

12 1  

 Корень степени n 6   

 Степень 

положительного числа 
8 1  

 Логарифмы  5   

 Показательные и 
логарифмические 
уравнения и 
неравенства 

7 1  

 Синус и косинус угла 7   

 Тангенс и котангенс 

угла 
4 1  

 Формулы сложения 7   

 Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

5 1  
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 Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

5   

 Вероятность события 4   

 Итоговое повторение 7 1  

 Введение  3   

 Параллельность 

прямых и плоскостей  
16 2  

 Перпендикулярность 

прямой и плоскости 
17 1  

 Многогранники 12 2  

 Заключительное 

повторение курса 

геометрии 10 класса   

3 1  

ИТОГО  136 12  

 

 

Информатика. Базовый уровень 

При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-методические 

материалы:    

 Примерные рабочие программы. 10-11 классы: учебно-методическое пособие / сост. 

К.Л. Бутягина. – 3-е изд., стереотип. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

 Информатика. Базовый уровень. 10-11 классы : методическое пособие / Л.Л.Босова, 

А.Ю. Босова и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

 Информатика. Базовый уровень. 10 класс : учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

 Информатика. 10 класс. Базовый уровень. Самостоятельные и контрольные работы / 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

 http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/  

 

 

           В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ 

«Повалихинская СОШ» на 2020-2021 учебный год на изучение информатики в 10 классе 

отводится 35 часов в год (1 ч в неделю). Из них: проверочных работ - 5. 

       

Проверочные работы и итоговое тестирование берутся из: 

 Информатика. Базовый уровень. 10-11 классы : методическое пособие / Л.Л.Босова, 

А.Ю. Босова и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

 http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/  

 

   Цели и задачи в авторской программе по информатике 10 класса соотносятся с целями и 

задачами ООП СОО МБОУ «Повалихинская СОШ».  

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/
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        Содержание в теоретической и практической части рабочей программы по информатике 

для 10 класса не отличается от авторской программы по информатике, так как для реализации 

ООП СОО школа имеет необходимое материально-техническое обеспечение.  
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1. Планируемые результаты 

ФГОС среднего общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы: 

Личностные результаты 

 ориентация учащихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовности и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

и сотрудничать для их достижения; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно более 

всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы программирования». А именно, 

выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

 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.  

На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных 

универсальных учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы 

курса как «Информация и информационные процессы», «Современные технологии создания 

и обработки информационных объектов», «Информационное моделирование», «Обработка 

информации в электронных таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и 

«Основы социальной информатики». При работе с соответствующими материалами курса 

выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые 

информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит 

становление ряда коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, 

выпускники могут научиться: 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств. 

Предметные результаты 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные 

программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 
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 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей 

в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
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Содержание учебного предмета «Информатика» 10 класс 

 

Введение. Информация и информационные процессы  

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 

Универсальность дискретного представления информации. 

 

Математические основы информатики  

Тексты и кодирование. Равномерные и неравномерные коды. 

Системы счисления. Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. 

 Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения 

с данной таблицей истинности. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных. Программная и 

аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных 

компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Мобильные 

цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи. Тенденция развития аппаратного обеспечения 

компьютеров. Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их назначения. Особенности программного обеспечения мобильных 

устройств. Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием 

интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов. Средства поиска и 

автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных. 

Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты 

библиографических описаний. Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация.  

Работа с аудиовизуальными данными. Использование мультимедийных онлайн-

сервисов для разработки презентаций проектных работ. Работа в группе, технология 

публикации готового материала в сети. 

 

 

Повторение  
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3. Тематическое планирование 

Таблица 3.1 

Тематическое поурочное планирование 

 

 

№ 

урока 

Название раздела и темы урока Всего 

часов 

 Информация и информационные процессы 6 

1 Информация. Информационная грамотность и 

информационная культура 
1 

2 Подходы к измерению информации 1 

3 Информационные связи в системах различной природы 1 

4 Обработка информации 1 

5 Передача и хранение информации 1 

6 Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Информация и информационные процессы» (урок-

семинар или проверочная работа) 

1 

 
Компьютер и его программное обеспечение 5 

7 История развития вычислительной техники 1 

8 Основополагающие принципы устройства ЭВМ 1 

9 Программное обеспечение компьютера 1 

10 Файловая система компьютера 1 

11 Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Компьютер и его программное обеспечение» (урок-

семинар или проверочная работа) 

1 

 Представление информации в компьютере 9 

12 Представление чисел в позиционных системах счисления 1 

13 Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в 

другую 
1 

14 «Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах 

счисления 
1 

15 Арифметические операции в позиционных системах 

счислениях 
1 

16 Представление чисел в компьютере 1 

17 Кодирование текстовой информации 1 

18 Кодирование графической информации 1 

19 Кодирование звуковой информации 1 

20 Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Представление информации в компьютере» (урок-

семинар или проверочная работа) 

1 

 Элементы теории множеств и алгебры логики 8 

21 Некоторые сведения из теории множеств 1 

22 Алгебра логики 1 

23 Таблицы истинности 1 

24 Основные законы алгебры логики 1 

25 Преобразование логических выражений 1 

26 Элементы схемотехники. Логические схемы 1 

27 Логические задачи и способы их решения 1 

28 Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Элементы теории множеств и алгебры логики» 
1 
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(урок-семинар или проверочная работа) 

 Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов 
5 

29 Текстовые документы 1 

30 Объекты компьютерной графики 1 

31 Компьютерные презентации 1 

32 Выполнение мини-проекта по теме «Современные 

технологии создания и обработки информационных 

объектов» 

1 

33 

Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов» (урок-семинар или 

проверочная работа) 

1 

 Итоговое повторение  2 

34 Основные идеи и понятия курса 1 

35 Итоговое тестирование 1 

 

Таблица 3.2 

Тематическое планирование 

Номер 

раздела 

программы 

Наименование раздела 

программы 

Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

проверочных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 
Информация и 

информационные 

процессы 

6 1 3 

2 
Компьютер и его 

программное 

обеспечение 

5 1 2 

3 
Представление 

информации в 

компьютере 

9 1 4 

4 
Элементы теории 

множеств и алгебры 

логики 

8 1 3 

5 

Современные технологии 

создания и обработки 

информационных 

объектов 

5 1 3 

6 Итоговое повторение 2 - - 

ИТОГО                                                               35                      5                  15 

 

 

Физика. Базовый уровень 

      При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-

методические материалы:    
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 Рабочая программа учебного курса «Физика» для 10-11 классов на уровне среднего 

общего образования составлена на основе авторской программы А.В. Шаталиной 

«Физика: учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый и 

углубленный уровни /А.В. /Шаталина.- М.: Просвещение, 2017. – 91 с.» 

 Физика. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для общеобразоват. 

Организаций/Ю. А. Сауров.-3-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 2015 

 Сборник задач по физике. 10-11 классы. Базовый уровень автор: Парфентьева Н. 

А.Сауров Ю. А. Просвещение 2018 

 

 В авторской программе нет контрольных работ, так что при составлении рабочей 

программы я вношу изменения в авторскую программу, на основе планирования в 

пособии (Физика. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для общеобразоват. 

Организаций/Ю. А. Сауров.-3-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 2015; и  Физика. 

Самостоятельные и контрольные работы 10 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. Уровни/ Е. С. Ерюткин, С. Г. Ерюткина.- М.: 

Просвещение, 2018), которое входит в УМК  

Для проведения контрольных работ  используются: 

Физика. Самостоятельные и контрольные работы 10 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. уровни/ Е. С. Ерюткин, С. Г. Ерюткина.- М.: Просвещение, 

2018 

 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ 

«Повалихинская СОШ» на 2020-2021 учебный год на изучение физики в 10  классе отводится 

68 часов в год (2 ч в неделю).  

Из них: 

Количество контрольных работ:    5 

Количество лабораторных работ: 9 

 

 

  Цели и задачи в авторской программе по физике 10 класса соотносятся с целями и 

задачами ФГОС СОО МБОУ «Повалихинская СОШ».  

        Содержание в теоретической и практической части рабочей программы по физике 10  

класса не отличается от авторской программы по физике, так как для реализации ООП СОО 

школа имеет необходимое материально - техническое обеспечение. 

 

1. Планируемые образовательные результаты. 
Преподавание физики в средней школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 
 умение управлять своей познавательной деятельностью; 
 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

 умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми 
младшего возраста 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 
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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, целеустремлённость; 
 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 школы 

программы по физике являются: 
1) освоение регулятивных универсальных учебных действии: 

 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; 
 осознавать последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей; 
2) освоение познавательных универсальных учебных действий: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 
позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных 
источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 
представления выявленных в информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 
его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщённые способы решения задач; 
 приводить критические аргументы как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого 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; 

 занимать 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); 

3) освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 
 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.); 

 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; 
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 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над 
общим продуктом/решением; 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой 
деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из 
соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного 
развития; 

 точно и ёмко формулировать как критические, так и 
одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и 
образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных 
суждений. 

 
Предметными результатами освоения выпускниками средней 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; освоение 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; 
владение умениями 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 проведённые эксперименты, 
анализировать результаты полученной из экспериментов информации, 
определять достоверность полученного результата; 

 умение 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. 

 

2. Содержание учебного предмета «Физика» 10 класс 

Физика и естественно-научный метод познания природы 
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – 

границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 
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формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура.  

Механика 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 

волны.  

Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 

действия тепловых машин.  

Электродинамика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

 

   3.Тематическое планирование                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                    Таблица 3.1 

№ 

урока 

Название раздела и темы урока Всего   часов 

Введение (1 час) 

1.  Первичный инструктаж по охране труда на 

рабочем месте. Физика - фундаментальная наука о 

природе. Научный метод познания. Методы 

исследования физических явлений. 

Моделирование физических явлений и процессов. 

Физические величины. Погрешности измерений 

физических величин. 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. 

1 

Механика (30 часов) 

Кинематика (7 часов) 

2.  Механическое движение. Системы отсчета. 

Скалярные и векторные физические величины. 

Материальная точка. Поступательное движение. 

1 

3.  Траектория, путь, перемещение, координата, 1 
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момент времени, промежуток времени. Закон 

относительности движения 

4.  Равномерное прямолинейное движение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения. 

Уравнение равномерного движения. Графики 

равномерного движения. 

1 

5.  Неравномерное движение. Средняя скорость. 

Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Уравнение 

равноускоренного движения. Графики 

равноускоренного движения. 

1 

6.  Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное ускорение. 

1 

7.  Лабораторная работа №1 «Изучение движения 

тела по окружности» 

1 

8.  Контрольная работа №1 «Кинематика» 1 

    Законы динамики Ньютона (4 часа) 

9.  Явление инерции. Масса и сила. 1 

10.  Инерциальные системы отсчета. 1 

11.  Взаимодействие тел. Сложение сил. 1 

12.  Первый, второй и третий законы Ньютона. 1 

Силы в механике (6 часов) 

13.  Закон всемирного тяготения. Гравитационная 

постоянная. Сила тяжести. Вес и невесомость.  

1 

14.  Силы упругости. Закон Гука. 1 

15.  Силы трения. 1 

16.  Лабораторная работа №2 «Измерение жёсткости 

пружины» 

1 

17.  Лабораторная работа №3 «Измерение 

коэффициента трения скольжения» 

1 

18.  Контрольная работа №2 «Динамика»  

Законы сохранения импульса (3 часа) 

19.  Импульс тела. Импульс силы. 1 

20.  Закон сохранения импульса 1 

21.  Реактивное движение.  1 

Закон сохранения механической энергии (5 часов) 

22.  Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия.  1 

23.  Работа силы тяжести. Потенциальная энергия тела 

в гравитационном поле. Работа силы упругости. 

Потенциальная энергия упруго деформированного 

тела.  

1 

24.  Закон сохранения механической энергии. 1 

25.  Лабораторная работа №5 «Изучение закона 

сохранения механической энергии» 

1 

26.  Контрольная работа №3 «Законы сохранения в 

механике» 

1 

Статика (3 часа) 

27.  Равновесие материальной точки и твердого тела. 

Виды равновесия. Условия равновесия. Момент 

силы. 

1 

28.  Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон 

сохранения энергии в динамике жидкости. 

1 

29.  Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия 1 
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тела под действием нескольких сил» 

Основы гидромеханики (2 часа) 

30.  Давление. Закон паскаля. Равновесие жидкости и 

газа 

1 

31.  Закон Архимеда. Плавание тел. Подведение 

итогов изучения темы «Механика». 

1 

Молекулярная физика и термодинамика (18 часов) 

Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ) (3 часа) 

32.  Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) 

строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Броуновское движение. 

1 

33.  Температура и тепловое равновесие. Шкалы 

Цельсия и Кельвина. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Лабораторная работа 

№7 «Измерение температуры жидкостными и 

цифровыми термометрами». 

1 

34.  Силы взаимодействия молекул в разных 

агрегатных состояний вещества. Модель 

«идеальный газ». Давление газа. Связь между 

давлением и средней кинетической энергией 

поступательного теплового движения молекул 

идеального газа. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории идеального 

газа. 

1 

Уравнения состояния газа (4 часа) 

35.  Уравнение состояния идеального газа. 1 

36.  Уравнение Менделеева-Клапейрона. 1 

37.  Изопроцессы. Газовые законы. 1 

38.  Лабораторная работа №8. «Опытная поверка 

закона Гей-Люссака» 

1 

 

Взаимные превращения жидкости и газа  (1 час) 

39.  Взаимные превращения жидкости и газа. 

Насыщенные и ненасыщенные пары.   

1 

Жидкости  (1 час) 

40.  Модель строения жидкости. Поверхностное 

натяжение. 

1 

Твердые тела  (1 час) 

41.  Модель строения твердых тел. Кристаллические и 

аморфные тела. 

1 

Основы термодинамики (8 часов) 

42.  Внутренняя энергия. Термодинамическая система 

и ее равновесное состояние. 

1 

43.  Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. 

1 

44.  Количество теплоты. Теплоемкость.  1 

45.  Уравнение теплового баланса. 1 

46.  Первый закон термодинамики.  1 

47.  Адиабатный процесс. Необратимость тепловых 

процессов. 

1 

48.  Преобразования энергии в тепловых машинах. 

КПД тепловых машин. 

1 

49.  Контрольная работа №4 «Молекулярная физика и  
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тепловые явления» 

Основы электродинамики (17 часов) 

Электростатика (6 часов) 

50.  Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое 

взаимодействие. Закон Кулона. 

1 

51.  Напряженность и потенциал электростатического 

поля, связь между ними. 

1 

52.  Линии напряженности и эквипотенциальные 

поверхности. 

1 

53.  Принцип суперпозиции электрических полей. 1 

54.  Разность потенциалов. 1 

55.  Электрическая емкость. Конденсатор. 1 

Законы постоянного тока (7 часов) 

56.  Постоянный электрический ток. Сила тока. 

Сопротивление. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

1 

57.  Лабораторная работа №9. «Последовательное и 

параллельное соединение проводников» 

1 

58.  Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 1 

59.  Электродвижущая сила (ЭДС). 1 

60.  Закон Ома для полной электрической цепи 1 

61.  Лабораторная работа №10. «Измерение ЭДС 

источника тока» 

1 

62.  Контрольная работа №5 «Электростатика. Законы 

постоянного тока» 

 

Электрический ток в различных средах (4 часа) 

63.  Электронная проводимость металлов. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. 

1 

64.  Электрический ток в полупроводниках. 

Собственная и примесная проводимости. p-n 

переход. 

1 

65.  Электрический ток в электролитах. 1 

66.  Электрический ток в вакууме и газах. 1 

Резерв (2 часа) 

67-68 Резерв. 4 

 

 

 

 

Тематическое поурочное планирование 

                             

Таблица 3.2 

Тематическое планирование  

Номер 

раздела 

программ

ы 

Наименование 

раздела 

программы 

Продолжительност

ь изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

контрольны

х работ 

Количество 

лабораторных/практически

х работ 

1 Введение 1 - - 
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2 Механика 30 3 6 

3 Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

18 1 1 

4 Основы 

электродинамик

и  

17 1 2 

5 Резерв 2 - - 

 ИТОГО 68 5 9 

 

Химия. Базовый уровень 

  При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-методические 

материалы:    

1.О.С Габриелян Химия. 10 класс. Базовый уровень М.: Дрофа, 2020 

2.О.С.Габриелян, С.А. Сладков методическое пособие к учебнику О.С.Габриеляна химия 10 

класс М.: Дрофа 2013 

3. О.С.Габриелян, С.А.Сладков рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна  Химия. 10 класс  

М.: Дрофа,2014 

4.О.С. Габриелян, П.Н Берёзкин, А.А.Ушакова, Г.В. Майорова, Н.В.Кузьмина, А.Е.Кириллова 

контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна Химия 10. Базовый уровень 

класс:  М.: Дрофа, 2011. 

5.О.С.Габриелян, С.А.Сладков Химия. Примерные рабочие программы предметная линия 

учебников О.С.Габриеляна, И.Г.Остроумова, С.А.Сладкова 10-11 классы базовый уровень М.; 

«Просвещение» 2019 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ «Повалихинская 

СОШ» на 2019-2020 учебный год на изучение химии в 10 классе отводится 35 часов в год (1 ч 

в неделю) 

Проверочные, контрольные и тестовые работы по истории авторской программой в 10  классе 

предусмотрены. (КИМЫ) 

  Цели и задачи в авторской программе по химии 10 класса соотносятся с целями и задачами 

ООП СОО МБОУ «Повалихинская СОШ».  

        Содержание в теоретической и практической части рабочей программы по химии 10  

класса не отличается от авторской программы по химии, так как для реализации ООП СОО 

школа имеет необходимое материально - техническое обеспечение. 

1.Планируемые результаты обучения по  химии  в 10 классе 

Личностные: 
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1.чувство гордости за российскую химическую науку и осознание российской гражданской 

идентичности – в целостно – ориентационной сфере; 

2.осознание необходимости своей познавательной деятельности и умение управлять ею, 

готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; понимание 

важности непрерывного образования как как фактора успешной профессиональной и 

общественной деятельности – в познавательной сфере; 

3.готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или сферы 

прфессиональной деятельности – в в трудовой сфере; 

4.неприятие вредных привычек на основе знаний о токсическом и наркотическом действии 

веществ – в сфере здоровьесбережения и безопасного образа жизни. 

Метапредметные: 

1.использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познаня для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

2.владение основным интеллектуальными операциями (формулировка гипотез, анализ и 

синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-

следственных связей и поиск аналогов); 

3.познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

4.умение выдвигать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

5.умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

6.исползование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата; 

7.умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

8.готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

9.умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм информационной безопасности; 

10.владение языковыми средствами (химические знаки, формулы, уравнения) 

Предметные результаты: 

1.знание терминов, основных законов и важнейших теорий курса органической и общей 

химии; 
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2.умение наблюдать, описывать, фикировать результаты и делать выводы на основе 

демонстрационных и самостоятельно проведённых экспериментов; 

3.умение классифицировать химические элементы, простые веществ, неорганические и 

органические соединения; 

4.умение характеризовать общие свойства, получение и применение классов неорганических 

и органических веществ и их представителей; 

5.умение описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и управления 

химическими процессами; 

6.умение самостоятельно проводить химический эксперимент и наблюдать 

демонстрационный эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы; 

7.умение прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных на основе знаний химических закономерностей; 

8.умение определять источники химической информации, получать её, проводить анализ, 

изготавливать информационный продукт и представлять его; 

9.умение пользоваться обязательными справочными материалами для характеристики 

свойств атомов, простых и сложных веществ; 

10.умение устанавливать зависимость свойств и применении  важнейших органических 

соединений от их химического строения; 

11.умение моделировать молекулы неорганических и органических веществ; 

12.пониманеи химической картины мира как неотъемлемой части целостной картины мира. 

2. Содержание учебного предмета «Химия» 10 класс 

Цели и задачи изучения предмета: 

 Согласно образовательному стандарту главные цели среднего общего образования состоят: 

1. в приобретении знаний, умений и способов деятельности, содействующих 

формированию целостного представления о мире; 

 2. в развитии опыта разнообразной деятельности, самопознания и самоопределения; 

 3. в осознанном выборе индивидуальной образовательной траектории и 

профессиональной деятельности  

4. формировании естественно-научной картины мира, в которой система химических 

знаний  является её важнейшим компонентом; 

5. развитие интеллектуального и нравственного потенциала старщеклассников, 

формирование  у них экологически грамотного поведения  в профессиональной деятельности, 

а также в быту 

6.           осознание старшеклассниками необходимости развития химии и химической 

промыщленности как производительной сиды общества; 
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7.             понимания необходимости безопасного обращения  с  веществами и материалами в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни;  ( не надо?) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Предмет органической химии. Теория строения органических соединений (2 ч.) 

 Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения. Валентность. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений. Понятие о 

гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в 

органической химии.  Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических 

соединений.  

 Тема 2 Углеводороды и их природные источники  (12 ч.) 

   Углеводороды и их природные источники Природный газ. Алканы. Природный газ как 

топливо. Преимущества природного газа перед другими видами топлива. Состав природного 

газа.   А л к а н ы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и 

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  А л к е н ы. Этилен, его получение 

(дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, 

качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), 

гидратация, полимеризация.   Правило Марковникова. А л к а д и е н ы  и  к а у ч у к и. 

Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Химические свойства 

бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. 

Реакция Лебедева.  А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным 

способом. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, 

присоединение хлороводорода и гидратация. Реакция Кучерова.Применение ацетилена на 

основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, 

галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.   Н е ф т ь. Состав и 

переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. Демонстрации. 

Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к 

раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации 

этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение 

каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция 

образцов нефти и нефтепродуктов.  

Лабораторные опыты. 1. Обнаружение продуктов горения свечи 

2.Исследование свойств каучука 

Тема 3  Кислород- и азотсодержащие органические соединения  (14 ч.) 

   Одноатомные сп и р т ы.  Гидроксильная группа как функциональная. Гомологичный ряд. 

Номенклатура. Изомерия положения функциональной группы. Водородная связь.Химические 

свойства спиртов.  Понятие о предельных многоатомных спиртах. Этиленгликоль как 

представитель двухатомных спиртов.Глицерин как представитель трёхатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.Понятие об 
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антифризах.  Ф е н о л. Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола 

коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с 

гидроксидом натрия и азотной кислотой.    А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов 

окислением соответствующих спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в 

соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение 

формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.Реакции поликонденсации для 

формальдегида. Понятие о кетонах на примере ацетона.   К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы. 

Получение карбоновых кислот . Химические свойства уксусной кислоты.  С л о ж н ы е  э ф и 

р ы  и  ж и р ы. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Жиры как сложные 

эфиры. Кислотный и щедочной гидролиз жиров. Мыла. Гидрирование жиров.  У г л е в о д ы. 

Моносахариды Глюкоза как альдегидоспирт.Сорбит.Молочнокислое и спиртовое брожение. 

Фотосинтез. Сахароза как предатавитель дисахаридовПолисахариды: крахмал , целлюлоза. 

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. 

Реакция Зинина.Химические свойства и рпименение. Аминокислоты. Аминокислоты, состав 

молекул и свойства как амфотерных органических соединений. Глицин как представитель 

аминокислот. Получение полипептидов реакцией поликонденсацией. Понятие о пептидной 

связи. Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная струкуры. 

Качественные реакции на белки. Гидролиз и денатурация белков. Биологические функции 

белков. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. Понятие о генетической 

связи между классами углеводородов, кислород- и азотсодержащимх соединений. 

Иллюстрация генетической связи на примере органических соединений различных классов, 

содержащих два атома углерода. 

Демонстрации. Получение альдегидов окислением спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Зависимость растворимости фенола в воде 

от температуры. Взаимодействие с бромной водой и хлоридом железа(III) как качественные 

реакции на фенол. Реакции серебряного зеркала со свежеприготовленным гидроксидом меди 

(II)при нагревании как качественные реакции на альдегиды. Образцы муравьиной, уксусной, 

пальмитиновой и стеариновой кислот и  их растворимость в воде. Свойства глюкозы как 

альдегида и как многоатомного спирта в реакциях с гидроксидом меди (II). Идентификация 

крахмала. Качественные реакции на белки. 

Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость 

глицерина в воде. Химические свойства уксусной кислоты. Определение непредельности 

растительного масла. Идентификация крахмала в некоторых продуктах питания. 

Изготовление крахмального клейстера. Изготовление моделей аминов. Изготовление модели 

молекулы глицина. 

Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.  

Органическая химия и общество (5 часов) 

Биотехнология. Древнейшие и современные биотехнологии. Важнейшие направлении 

биотехнологии: генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный 

шёлк, вискоза, целлофан. Пластмассы. Волокна. Синтетические полимеры. Полимеризация и 
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поликонденсация как способы получения  полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, 

тефлон, поливинилхлорид как представители пластмасс. Синтетические волокна: капрон, 

нейлон, кевлар, лавсан.  

Демонстрации: коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. 

Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью каталазы свеженатёртых 

моркови или картофеля. 

Лабораторные опыты: Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и волокон. 

Практическая работа. Распознавание пластмпсс и волокон. 

 

3.Тематическое планирование 

Тематическое поурочное планирование           Таблица 3.1 

№ 

урока 

Название раздела и темы урока количество 

часов 

 Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения 

органических соединений (2 часа) 

 

1 Предмет органической химии. 1 

2 Основные положения теории химического строения 1 

 Тема 2. Углеводороды и их природные источники (12 часов)  

3 Алканы 2 

4 Алканы  

5 Алкены 2 

6 Алкены  

7 Алкадиены. Каучуки 1 

8 Алкины 1 

9 Арены 1 

10 Природный и попутный газы 1 

11 Нефть и способы её переработки 1 

12 Каменный уголь и его переработка 1 

13 Повторение и обобщение  1 

14 Контрольная работа 1 по теме «Теория строения органических 

соединений. Углеводороды» 

1 

 Тема 3. Кислород-и азотсодержащие органические соединения 

(14 часов) 

 

15 Одноатомные спирты 2 

16 Одноатомные спирты 1 

17 Многоатомные спирты 1 

18 Фенол 1 

19 Альдегиды и кетоны 1 

20 Карбоновые кислоты 1 

21 Сложные эфиры. Жиры 1 

22 Углеводы 1 

23 Амины 1 

24 Аминокислоты. Белки 1 

25 Генетическая связь между классами органических соединений 1 

26 Практическая работа1. Идентификация органических соединений 1 

27 Повторение и обобщение 1 

28 Контрольная работа2 по теме «Кислород-и азотсодержащие 1 
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органические соединения» 

 Теме 4. Органическая химия и общество (5 часов)  

29 Биотехнология 1 

30 Полимеры 1 

31 Синтетические полимеры 1 

32 Практическая работа 2. Распознавание пластмасс и волокон 1 

33 Повторение и обобщение курса. Подведение итогов учебного 

года 

1 

34-35 резервное время 2 

 итого: 35 часов  

 

 

Таблица 3.2 

Тематическое планирование 10 класс 

Номер 

раздела 

программы 

Наименование раздела 

программы 

Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Кол-во 

практических 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Тема 1. Предмет 

органической химии. 

Теория строения 

органических 

соединений  

2   

2 Тема 2. Углеводороды и 

их природные 

источники  

12 1 1 

3 Тема 3. Кислород-и 

азотсодержащие 

органические 

соединения  

14 1 1 

4 Теме 4. Органическая 

химия и общество  

5 1  

5 резервное время 2   

 Итого: 35 3 2 

 

Биология. Базовый уровень 

При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-методические 

материалы: 

1. В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова Биология. Общая биология. 10-11 

классы Учебник для базового уровня. М. : Дрофа, 2005 

2. И.Б. Агафрнова, В.И.Сивоглазов Программа среднего (полного0 общего образования 

по биологии. 10-11 классы М.: Дрофа 2019 

3. Т.А. Козлова, В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова Методическое пособие  к учебнику В. 

И. Сивоглазова, И. Б. Агафоновой, Е. Т. Захаровой Общая биологи. Базовый уровень 

10-11 классы. М.: Дрофа 2006 

4. И.Б. Агафрнова, В.И.Сивоглазов, Я.В.Котелевская Рабочая тетрадь к учебнику В. И. 

Сивоглазова, И. Б. Агафоновой, Е. Т. Захаровой Биология. Общая биология базовый 

уровень 10-11 классы часть 1. М.: Дрофа 2010 
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5. И.Б. Агафрнова, В.И.Сивоглазов, Я.В.Котелевская Рабочая тетрадь к учебнику В. И. 

Сивоглазова, И. Б. Агафоновой, Е. Т. Захаровой Биология. Общая биология базовый 

уровень 10-11 классы часть 2.. М.: Дрофа 2010 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ «Повалихинская 

СОШ» на 2019-2020 учебный год на изучение биологии  в 10 классе отводится 70 часов в год 

2 ч в неделю 

  Цели и задачи в авторской программе по биологии  10 класса соотносятся с целями и 

задачами ООП СОО МБОУ «Повалихинская СОШ».  

        Содержание в теоретической и практической части рабочей программы по биологии  10  

класса не отличается от авторской программы по биологии, так как для реализации ООП СОО 

школа имеет необходимое материально - техническое обеспечение. 

2.Планируемые результаты обучения по биологии  в  10 классе 

Предметные результаты обучения: 

⬝ 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. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

⬝ Проявление чувства российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

⬝ ответственное отношение к учебе, готовность и способность к самообразованию; 

⬝ формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей 

профессии; 

⬝ способность строить индивидуальную образовательную траекторию; 

⬝ формирование целостного естественно-научного мировоззрения; 

⬝ соблюдение правил поведения в природе; 

⬝ умение реализовывать теоретические познания на практике; 

⬝ способность признавать собственные ошибки и исправлять их; 

⬝ умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 
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⬝ критичное отношение к собственным поступкам, осознание ответственности за их 

результаты; 

⬝ уважительное и доброжелательное отношение к другим людям; 

⬝ умение слушать и слышать других, вести дискуссию, оперировать фактами 

⬝ 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. 

Метапредметные результаты обучения: 

⬝ 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 информационнопознавательную деятельность, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

⬝ работать с учебником, составлять конспект параграфа, схемы и таблицы; 

⬝ разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

⬝ готовить устные сообщения, рефераты и презентации на заданную тему; 

⬝ пользоваться поисковыми системами Интернета. 

2. 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) 
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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). 

Раздел 2 Клетка (18 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 (2 ч) 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая 

роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 
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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 (2 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 (2 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. 

Демонстрация. Объемные модели нуклеиновых кислот. 

Тема 2.7 ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА. ЦИТОПЛАЗМА. ОРГАНОИДЫ (3 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. 
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Тема 2.10 РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ (3 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 (40 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 

(3 ч) 

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 (3 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 (2 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). 
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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 (2 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 (2 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 (2 ч) 

Оплодотворение и его сущность. Биологическийсмысл оплодотворения. Варианты 

оплодотворения (наружное, внутреннее, перекрестное, самооплодотворение, естественное и 

искусственное). Особенности оплодотворения у растений. Двойное оплодотворение у 

покрытосеменных. 

Тема 3.8 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (2 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. 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 (2 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. 
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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. Основные понятия 

генетики (ген, локус, гомологичные хромосомы, гомозигота, гетерозигота, доминантность, 

рецессивность, генотип, фенотип). Гибридологический метод изучения наследственности. 

Демонстрация. Родословные выдающихся представителей культуры. Хромосомные аномалии 

человека и их фенотипические проявления 

Тема 3.11 ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ. МОНОГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ 

(3 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 (3 ч) 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя  — закон независимого наследования 

признаков. Анализирующее скрещивание. 

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по дигибридному 

скрещиванию. 

Лабораторные и практические работ. Решение задач на дигибридное скрещивание. 

Тема 3.13 ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ (2 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 (2 ч) 

Геном. Генотип как система взаимодействующих генов. Взаимодействия аллельных и 

неаллельных генов. 

Демонстрация. Схемы геномов и генотипов. 
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Тема 3.15 ГЕНЕТИКА ПОЛА (3 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 (2 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 (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 (2 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. 

 

3. Тематическое планирование 
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Таблица 3.1 

Тематическое поурочное планирование 

№ 

урок

а 

Название раздела и темы урока Всего 

часов 

1 Введение 1 

 Раздел 1.Биология как наука. Методы научного познания. (3 ч.)  

2 тема 1.1 Краткая история развития биологии 1 

3 тема 1.2.Сущность жизни и свойства живого 1 

4 тема 1.3 Уровни организации и свойства живой материи. Методы биологии 1 

 Раздел 2. Клетка (18 ч.)  

5 тема 2.1 История изучения клетки. Клеточная теории 1 

6 тема 2.2 Химический состав клетки 1 

7 тема 2.3 Неорганические вещества клетки 2 

8 тема 2.3 Неорганические вещества клетки  

9 тема 2.4 Органические вещества клетки. Липиды 1 

10 тема 2.5 Органические вещества. Углеводы. Белки 2 

11 тема 2.5 Органические вещества. Углеводы. Белки  

12 тема 2.6 Органические вещества. Нуклеиновые кислоты 2 

13 тема 2.6 Органические вещества. Нуклеиновые кислоты  

14 тема 2.7 Эукариотическая клетка. Лабораторная работа. Органоиды клетки 3 

15 тема 2.7 Эукариотическая клетка. Практическая работа. Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений. 

 

16 тема 2.7 Эукариотическая клетка  

17 тема 2.8 Клеточное ядро. Хромосомы 1 

18 тема 2.9 Прокариотическая клетка. Лабораторная работа. Изучение клеток 

бактерий на готовых микропрепаратах. 

1 

19 тема 2.10 Реализация наследственной информации в клетке 3 

20 тема 2.10 Реализация наследственной информации в клетке  

21 тема 2.10 Реализация наследственной информации в клетке  

22 тема 2.11 Неклеточная форма жизни: вирусы 1 

 Раздел 3. Организм (40 ч.)  

23 тема 3.1 Организм – единое целое. Многообразие организмов 1 

24 тема 3.2 Обмен веществ и энергии. Энергетический обмен 3 

25 тема 3.2 Обмен веществ и энергии. Энергетический обмен  

26 тема 3.2 Обмен веществ и энергии. Энергетический обмен  

27 тема.3.3 Пластический обмен. Фотосинтез 3 

28 тема.3.3 Пластический обмен. Фотосинтез  

29 тема.3.3 Пластический обмен. Фотосинтез  

30 тема 3.4 Деление клетки. Митоз 2 

31 тема 3.4 Деление клетки. Митоз. Лабораторная работа. Изучение митоза  в клетках 

корешка лука (виртуально или на готовых препаратах) 

 

32 тема 3.5  Размножение: бесполое и половое      2 

33 тема 3.5  Размножение: бесполое и половое       

34 тема 3.6 Образование половых клеток. Мейоз 2 

35 тема 3.6 Образование половых клеток. Мейоз  

36 тема 3.7 Оплодотворение 2 

37 тема 3.7 Оплодотворение  

38 тема 3.8 Индивидуальное развитие организма 2 

39 тема 3.8 Индивидуальное развитие организма  

40 тема 3.9 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье 2 
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41 тема 3.9 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье  

42 тема 3.10 Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель – основоположник генетики 

1 

43 тема 3.11 Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание 3 

44 тема 3.11 Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. 

Практическая работа. Решение задач на моногибридное скрещивание. 

 

45 тема 3.11 Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание  

46 тема 3.12 Закономерности наследования. Дигибридное скрещивание 3 

47 тема 3.12 Закономерности наследования. Дигибридное скрещивание. 

Практическая работа. Решение задач на дигибридное скрещивание 

 

48 тема 3.12 Закономерности наследования. Дигибридное скрещивание  

49 тема 3.13 Хромосомная теория наследственности 2 

50 тема 3.13 Хромосомная теория наследственности  

51 тема 3.14 Современные представления р гене и геноме 2 

52 тема 3.14 Современные представления р гене и геноме  

53 теме 3.15 Генетика пола 3 

54 теме 3.15 Генетика пола. Практическая работа. Решение задач на сцепление полом 

наследования признаков 

 

55 теме 3.15 Генетика пола  

56 тема 3.16 Изменчивость: наследственная и ненаследственная. Лабораторная 

работа. Изучение модификационной изменчивости на примере растений 

2 

57 тема 3.16 Изменчивость: наследственная и ненаследственная  

58 тема 3.17 Генетика и здоровье человека 2 

59 тема 3.17 Генетика и здоровье человека  

60 тема 3.18 Селекция: основные методы и достижения 2 

61 тема 3.18 Селекция: основные методы и достижения  

62 тема 3.19 Биотехнология: достижения и перспективы развития 1 

 Резерв: 8 часов  

 Итого: 70 часов  

   

   

   

 

Тематическое планирование 10 класс 

 

 Номер 

раздел

а 

програ

м-мы 

Наименование раздела 

программы 

Продолжите

ль-ность 

изучения 

раздела 

программы, 

в часах 

Кол-во 

лабораторн

ых работ 

Кол-во 

практических 

работ 

 Введение  1   

1 Раздел 1.Биология как наука. 

Методы научного познания. (3 

ч.) 

3   

2 Раздел 2. Клетка  18 2 1 

3 Раздел 3. Организм  40 2 2 

 резерв 8   

 Кол-во лабораторных работ  4 3 
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 итого 70   

 

Астрономия(базовый уровень) 

      При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-

методические материалы:    

 

 Авторская программа В.М. Чаругина: Астрономия. Методическое пособие 10–11 

классы. Базовый уровень : учеб пособие для учителей общеобразоват. организаций. 

— М. : Просвещение, 2017.  

 - Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 

кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. - М.: Дрофа , 2010; 

 Астрономия 10-11 классы:. учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень/ В.М. Чаругин.-2-е изд., испр.- М. : Просвещение, 2018 

 Астрономия. Задачник. 10-11 классы: учеб пособие для  общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/ О. С. Угольников. — М. : Просвещение, 2018. 

   

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ «Повалихинская 

СОШ» на 2020-2021 учебный год на изучение астрономии в 10  классе отводится 35 часов в 

год (1 ч в неделю). Проверочные, контрольные и тестовые работы по астрономии авторской 

программой в 10 классе не предусмотрены. 

  Цели и задачи в авторской программе по астрономии 10 класса соотносятся с целями и 

задачами ФГОС СОО МБОУ «Повалихинская СОШ».  

        Содержание в теоретической и практической части рабочей программы по астрономии 

10  класса не отличается от авторской программы по астрономии, так как для реализации 

ФГОС СОО школа имеет необходимое материально - техническое обеспечение. 

1. Планируемые образовательные результаты. 

Личностными результатами освоения астрономии являются: 

 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 с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста 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 отечественную космонавтику, гуманизм; 

 положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России, мира и космоса, понимание ответственности за состояние природных ресурсов 

и разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения астрономии являются: 

1. освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

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

необходимые для достижения поставленной 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; 

 осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей; 

2. освоение познавательных универсальных учебных действий: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

 искать и находить обобщённые способы решения задач; 

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого 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; 

 занимать 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); 

3. освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с 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.); 

 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;  

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом 

(решением); 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения астрономии на базовом уровне являются: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 



210 
 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развития международного сотрудничества в этой области. 

 

2. Содержание учебного предмета «Астрономия» 10 класс 

Введение в астрономию (1 ч) 

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  

гравитационноволновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия(5 ч) 

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 лунные затмения. 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(3 ч) 

Гелиоцентрическая система мира. Представляли о строении Солнечной системы в античные 

времена и в средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращение Земли 

вокруг Солнца. Параллакс звезд и определение расстояние до них, парсек. Законы Кеплера 

движения планет. 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 физически 

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, Приливное взаимодействие 

между Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия 

земной оси и предварение равноденствий. 

Строение солнечной системы(7 ч) 

Современные представления о Солнечной     системе. Состав Солнечной системы. Планеты 

земной группы и планеты гиганты их принципиальные отличия. Облако комет Оорта и пояс 

Койпера. Размеры тел солнечной системы. Планета Земля. Форма и размеры Земли. 
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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. Вулканической деятельности 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. 

Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч) 

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. 

Основные характеристики звёзд. Определение основные характеристик звёзд массы, 

светимости, температуры и   химического   состава.   Спектральная   классификация   звезд   и   

её физические основы. Диаграмма спектральный класс– светимость звёзд, связь между 

массой и  светимостью  звезд. Внутреннее строение звёзд. Строение звёзды 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. 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 определят расстояния до 

далёких скоплений и галактик. Новые и сверхновые звёзды. Характеристики вспышек новых 

звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными системами, содержащих 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 мало массивных 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. Галактики (6 ч) 
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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     нём    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 

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(2 ч) 

Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космологии. Закон 

Всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 

Фотометрический парадокс и противоречия классических представлений о строении 

Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории относительности для 

построения модели Вселенной. Связь между геометрическими свойствами пространства 

Вселенной с распределением и движением материи в ней. Расширяющаяся Вселенная. Связь 

средней плотность 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 сверх плотного состояния материи 

на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему 

необходимо привлечение общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии(3 ч) 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Наблюдения сверхновых звёзд I типа в 

далёких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. Открытие 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 
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цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным 

цивилизациям. 

Резерв (1 ч) 

   3.Тематическое планирование                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                    Таблица 3.1 

 

Тематическое поурочное планирование 

 

№ 

урока 

Название раздела и темы урока Всего   часов 

Тема 1. Введение                                                              1 

1/1 Введение в астрономию 1 

Тема 2. Астрометрия                                                                  5 

2/1 Звездное небо 1 

3/2 Небесные координаты 1 

4/3 Видимое движение планет и Солнца 1 

5/4 Движение Луны и затмения 1 

6/5 Время и календарь 1 

Тема 3. Небесная механика                                                      3 

7/1 Система мира 1 

8/2 Законы Кеплера движения планет 1 

9/3 Космические скорости и межпланетные 

перелеты 

1 

Тема 4. Строение Солнечной системы                                   7 

10/1 Современные представления о строении и 

составе Солнечной системы 

1 

11/2 Планета Земля 1 

12/3 Луна и ее влияние на Землю 1 

13/4 Планеты земной группы 1 

14/5 Планеты-гиганты. Планеты-карлики 1 

15/6 Малые тела Солнечной системы 1 

16/7 Современные представления о происхождении 

Солнечной системы 

1 

Тема 5. Астрофизика и звёздная астрономия                       7 

17/1 Методы  астрофизических исследований 1 

18/2 Солнце 1 

19/3 Внутреннее строение и источник энергии 

Солнца 

1 

20/4 Основные характеристики звезд 1 

21/5 Белые карлики, нейтронные звезды, черные 

дыры. Двойные, кратные и переменные звезды 

1 

22/6 Новые и сверхновые звезды 1 

23/7 Эволюция звезд 1 

Тема 6. Млечный путь                                                              3 

24/1 Газ и пыль в Галактике 1 

25/2 Рассеянные и шаровые  звёздные скопления 1 

26/3 Сверхмассивная черная дыра в центре 

Млечного пути 

1 

Тема 7. Галактики                                                               3 
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27/1 Классификация галактик 1 

28/2 Активные галактики и квазары 1 

29/3 Скопления галактик 1 

Тема 8. Строение и эволюция Вселенной                              2 

30/1 Конечность и бесконечность Вселенной. 

Расширяющаяся Вселенная 

1 

31/2 Модель «горячей Вселенной» и реликтовое 

излучение 

1 

Тема 9. Современные проблемы астрономии                      3 

32/1 Ускоренное расширение Вселенной и темная 

энергия 

1 

33/2 Обнаружение планет возле других звезд 1 

34/3 Поиск жизни и разума во Вселенной 1 

35/1 Резерв  1 

 

Таблица 3.2 

Тематическое планирование  

Номер 

раздела 

программы 

Наименование 

раздела программы 

Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных/практических 

работ 

1 Введение 1 0 0 

2 Астрометрия 5 0 0 

3 Небесная механика                                                       3 0 0 

4 Строение 

Солнечной системы                                    

7 0 0 

5 Астрофизика и 

звёздная 

астрономия   

5 0 0 

6 Млечный путь                                                               3 0 0 

7 Галактики          3 0 0 

8 Строение и 

эволюция 

Вселенной                               

2 0 0 

9 Современные 

проблемы 

астрономии                       

3 0 0 

10 Резерв  1 0 0 

 

 

Физическая культура (базовый уровень) 
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1. Планируемые результаты обучения в 10 классе 

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 (герб, флаг, гимн); 

 формирование гражданскщй  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; 

  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; 

 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, умение оказывать 

первую помощь; 
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 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. 

 

 

Метопредметные результаты 

 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленной цели 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, 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 интерпритировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 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. 

 

К метапредметным результатам относятся: самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной, физкультурной спортивной деятельности. Организация 
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сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к построению индивидуальной 

образовательной программы, владение навыками учебно-исследовательской и социальной 

деятельности. 

 

Предметные результаты 

 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); 

 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; 

       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, ведения ЗОЖ; 

Характеризовать: 

• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

• особенности функционирования отдельных 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; 
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• 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 закаливание организма; 

• организации и проведения самостоятельных форм занятий физическими упражнениями и 

спортом; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

• использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой; 

Осуществлять: 

• самостоятельные 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; 

- 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 
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Скоростные Бег 30м,с 

Бег 100м,с 

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(кол-во раз) 

Подтягивание в висе лёжа на низкой перекладине 

(кол-во раз) 

Прыжок в длину с места, см 

10 

- 

215 

- 

14 

170 

Выносливость Кроссовый бег на 3км, м 

 на 2км, мин/с 

13.50 

- 

- 

10.00 

Осваивать двигательные умения, навыки и способности: 

- в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме наряды с 

места, с разбега, в горизонтальную и вертикальную цели; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять опорный прыжок, выполнять 

акробатическую комбинацию, лазать по канату, выполнять комбинацию с предметами 

(девушки). 

- в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши). 

- в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре, в процессе выполнения 

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. (таблица) 

Должны быть освоены: 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных видов 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и ЗОЖ; 

осуществление коррекции недостатков физического развития; проведение самоконтроля и 

саморегуляции физических и психических состояний. 

Способы спортивной  деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому 

многоборью; осуществление соревновательной деятельности по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего поведения 

с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое оценивание собственных 

достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовки; 

сознательные тренировки и стремление к лучшему результату. 

Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 

№

 

п/

Физические 

способности 

тест возр

аст 

Уровень 

юноши девушки 



220 
 

п низки

й 

средний высоки

й 

низки

й 

средний высоки

й 

1 Скоростные Бег 30м, с 16 

17 

5.2 

5.1 

5.1-4.8 

5.0-4.7 

4.4 

4.3 

6.1 

6.1 

5.9-5.3 4.8 

4.8 

2 Координацио

нные 

Челночный 

бег 3х10м, с 

16 

17 

8.2 

8.1 

8.0-7.7 

7.9-7.5 

7.3 

7.2 

9.7 

9.6 

9.3-8.7 

9.3-8.7 

8.4 

8.4 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

16 

17 

180 

190 

195-210 

205-220 

230 

240 

160 

160 

170-190 

170-190 

210 

210 

4 Выносливость 6-минутный 

бег, м 

16 

17 

1100 

1100 

1300-

1400 

1300-

1400 

1500 

1500 

900 

900 

1050-

1200 

1050-

1200 

1300 

1300 

5 Гибкость Наклон 

вперёд из 

положения 

стоя, см 

16 

17 

5 

5 

9-12 

9-12 

15 

15 

7 

7 

12-14 

12-14 

20 

20 

6 Силовые Подтягивание 

на высокой 

(ю), низкой 

(д) 

перекладине, 

раз 

16 

17 

4 

5 

8-9 

9-10 

11 

12 

6 

6 

13-15 

13-15 

18 

18 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 10 класс 

 

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. 
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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 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. 
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Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, 

душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка указана в программах 

1—9 классов. Изменения следует проводить с учётом индивидуальных особенностей 

учащихся. 

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. 

 

3. Тематическое планирование 

Таблица 3.1 

Тематическое поурочное планирование 10 класс 

 

 

№ 

п\п 

Тема раздела  и темы уроков Кол-

во 

часов  

1. Техника безопасности при занятиях  легкой атлетикой.  Высокий и низкий старт до 

40м. Стартовый разгон. 

1 

2. Дозировка нагрузки при занятиях бегом. Бег с максимальной скоростью до 100м. 1 

3. Биомеханические основы техники бега. Бег с максимальной скоростью до 100м,бег с 

ускорением. 

1 

4. Старты из различных исходных положений. Бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. 

1 

5. Бег на результат 100м. Метание 150г  мяча в горизонтальную цель с расстояния 12-

14м.(д),юноши до 20м. 

1 

6. Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Метание малого мяча на заданное расстояние 

с 4-5 бросковых шагов. 

1 

7. Метание с полного разбега  на дальность в коридор 10м Прыжок в длину с 13-15 

шагов разбега. 

1 
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8. Прыжок в длину с 13-15шагов разбега. Метание гранаты (500-700г) с 4-5 бросковых 

шагов  в коридор 10м на дальность. 

1 

9. Метание теннисного мяча в горизонтальную цель(1х1) с расстояния12-14м (д), 

до20м(ю). Бег в равномерном темпе до 20мин(м), до 15мин(д). 

1 

10. Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений.. Бег  в 

равномерном темпедо 25мин(м), до 20мин(д). 

1 

11. Бег в равномерном темпе до 25мин(м), до 20мин(д).  Самоконтроль при занятиях 

легкой атлетикой. 

1 

12. Бег на 3000м(Ю). Бег 2000м(Д). 1 

13. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений, перемещений и 

владения мячом.. 

1 

14. Ускорение,  старты из различных положений. Варианты ударов по мячу ногой и 

головой без сопротивления. 

1 

15. Игра в футбол по  правилам. 1 

16. Комбинация из освоенных элементов техники передвижений, перемещений и 

владения мячом. 

1 

17. Варианты ловли и передач мяча, бросков мяча с сопротивлением защитника. 1 

18. Индивидуальные,групповые и командные тактические действия в защите и 

нападении. 

1 

19. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Подтягивание. Упражнения в 

висах и упорах. 

1 

20. Подтягивание. Упражнения в висах и упорах.Лазанье по гимнастической стенке без 

помощи ног. 

1 

21.  Махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор (д). Подъем 

переворотом в упор махом (м). 

1 

22. Лазанье по канату с помощью ног на скорость (Ю). Общеразвивающие упражнения 

без предметов.(Д). 

1 

23. Лазанье по канату. Обще развивающие упражнения с повышенной амплитудой. 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. 

1 

24. Обще развивающие упражнения с повышенной амплитудой. Прыжок ноги врозь 

через коня в длину(120-125см)Ю 

1 

25. Повороты в движении. Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком 

одной ногой(конь в ширину 110см)Д 

1 

26. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений, перемещений и 

владения мячом.  Правила ТБ при игре в баскетбол. 

1 
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27. Варианты ловли и передач мяча, ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

1 

28. Варианты ло1вли и передач мяча, ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

1 

29. Варианты ловли и передач мяча, ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

1 

30. Действия против игрока без мяча и с мячом.(вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание).  

1 

31. Индивидуальные тактические действия в нападении и защите. Игра в баскетбол  по 

правилам  

1 

32. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.  1 

33. Групповые и командные тактические действия в нападении и защите.  1 

34. Игра в баскетбол по правилам 1 

35.  Варианты бросков мяча без сопротивления. Игра вбаскетбол по правилам. 1 

36. Варианты бросков мяча с  сопротивлением защитника. Игра по правилам. 1 

37. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия. 1 

38. Игра в баскетбол по правилам. 1 

39. Варианты бросков мяча без сопротивления.Игра в баскетбол по правилам 1 

40. Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Игра в 

баскетбол по правилам. 

1 

41. Действия против игрока без мяча и с мячом(вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание). 

1 

42. Комбинация из освоенных элементов техники ловли, передачи, ведения, броска мяча. 1 

43. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений, перемещений и 

владения мячом. Игра в   баскетбол поправилам. 

1 

44. Игра в баскетбол по правилам. Правила игры. 1 

45. Индивидуальные, групповые тактические действия в нападении. 1 

46. Варианты бросков мяча без сопротивления. Игра в баскетбол по правилам. 1 

47. Игра в баскетбол по правилам. 1 

48. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Равномерное прохождение 

дистанции до 2 км. 

1 

49. Особенности физической подготовки лыжника. Равномерное прохождение 1 
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дистанции до 2,5км  

50.  Прохождение отрезков до 100м в медленном темпе изученными ходами. 1 

51. Первая помощь при травмах и обморожениях.  Равномерное прохождение дистанции 

до 3км. 

1 

52.  Эстафеты на отрезках до 100м. с применением различных видов ходов, поворотов. 1 

53. Равномерное прохождение дистанции до 3км.  1 

54. Переход с одновременных ходов на попеременные. 1 

55. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Прохождение дистанции до 2,5км с 

ускорениями на отрезках 

1 

56. Эстафеты на отрезках до 50м. Спуск со склона: повороты, торможения 1 

57. Равномерное прохождение дистанции 3,5км. 1 

58. Прохождение дистанции 2км с ускорениями на отрезках. 1 

59. Совершенствование изученных ходов на отрезках 50-100м с ускорением. 

Преодоление подъемов и препятствий. 

1 

60. Прохождение дистанции 2,5км с ускорениями на отрезках. 1 

61. Изученные ходы  на отрезках 50-100м. Эстафеты. 1 

62. Прохождение дистанции 3км с ускорениями на отрезках. 1 

63. Прохождение дистанции 4км с ускорениями на отрезках. 1 

64. Равномерное прохождение дистанции  4км изученными ходами. 1 

65. Прохождение дистанции до 5км(Д). до 6км(Ю). 1 

66. Прыжок ноги врозь через коня в длину(120-125см)Ю. Прыжок углом с разбега под 

углом к снаряду и толчком одной ногой.(110см)Д. 

1 

67. Влияние гимнастических упражнений на телосложение, воспитание волевых качеств. 

Опорные прыжки. Силовые упражнения и единоборства в парах. 

1 

68. Прыжок ноги врозь через коня в длину(120-125см)Ю. Прыжок углом с разбега под 

углом к снаряду и толчком одной ногой.(110см)Д. 

1 

69.  Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой  для различных суставов. 

Гигиена борца. 

1 

70. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой. Приемы борьбы лежа и 

стоя. 

1 

71. Стойка на руках с помощью(Ю). Стойка на лопатках. Силовые упражнения и 

единоборства в парах. 

1 
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72. Длинный кувырок через препятствие на высоте 90см. (Ю), Стойка на 

лопатках(Д).Приемы борьбы за выгодное положение. 

1 

73. Кувырок назад через стойку на руках с помощью(Ю).Сед углом; стоя на коленях 

наклон назад; стойка на лопатках(Д). Гигиена борца. 

1 

74. Переворот боком. Комбинации из ранее освоенных элементов. Учебная схватка. 1 

75. Комбинации из ранее освоенных элементов. Подвижные игры «Борьба двое против 

двоих», «Борьба всадников». 

1 

76. Оказание первой помощи при травмах. Упражнения в висах и упорах. Подтягивание. 

Самостоятельная разминка перед поединком. 

1 

77. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники 

приема и передач мяча. 

1 

78. Варианты подач мяча.Варианты техники приема и передач мяча. 1 

79. Варианты нападающего удара через сетку. 1 

80. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. 

1 

81. Варианты блокирования нападающих ударов(одиночные и вдвоем),страховка. 1 

82. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. 

1 

83. Варианты техники приема и передач мяча, нападающего удара через сетку. 1 

84. Варианты подач мяча. Игра в волейбол по правилам. 1 

85. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. 

1 

86. Варианты нападающего удара, блокирование нападающих ударов, страховка. 1 

87. Варианты нападающего удара. Игра в волейбол по правилам. 1 

88. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. Игра по правилам. 

1 

89. Игра в волейбол по правилам. 1 

90. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. Игра по правилам. 1 

91. Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 1 

92, Игра в гандбол по правилам. 1 

93. Прыжок в высоту с 9-11 шагов разбега. Правила ТБ при занятиях легкой атлетикой. 1 

94. Прыжок в высоту с 9-11 шагов разбега.  1 
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95. Прыжок в высоту с 9-11 шагов разбега.  1 

96. Высокий и низкий старт до 40м. Стартовый разгон. Эстафеты. 1 

97. Бег с максимальной скоростью. Бег с ускорением .Старты из различных и.п.  1 

98. Бег на результат 100м. Метание теннисного мяча  с полного разбега на заданное 

расстояние. 

1 

99. Метание теннисного мяча с полного разбега  на дальность. Бег в равномерном темпе  

до 15 мин. 

1 

100. Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Бег в равномерном темпе  до 20 мин..  1 

101. Бег на 2000м (д), и 3000м (ю). 1 

102. Варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. 

1 

 

ОБЖ  базовый уровень 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ» для 10класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) 

(С изменениями и дополнениями от:  24 сентября, 11 декабря 2020 г)  

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  №766 от 23 декабря 2020 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

  Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Повалихинская СОШ» (утверждена приказом № 41/5 от 31.08.2021г). 

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Повалихинская 

СОШ» приказ_от 28.08.2019г№ 38/7). 

 Учебный план среднего общего образования МБОУ «Повалихинская СОШ» 

(утвержден приказом №41/5 от 31.08.2021г). 

 Календарный учебный график МБОУ «Повалихинская СОШ» (утвержден приказом № 

41/5 от 31.08.2021г). 

 

      При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-

методические материалы:    

1 . Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень : рабочая программа. 10–

11 классы : учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М. : Вентана-Граф, 2019. — 105 с. 

— (Российский учебник). 

2. Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 

10—11 классы: учебник. — М.: Вентана-Граф. 
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3. Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10— 11 классы: методическое 

пособие. — М.: Вентана-Граф. 

        В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ 

«Повалихинская СОШ» в 2021-2022 учебном году  на изучение ОБЖ в 10 классе отводится 35 

часов в год (1 ч в неделю). 

 

Проверочные, контрольные и тестовые работы по ОБЖ авторской программой в 10  

классе не предусмотрены.  

  Цели и задачи в авторской программе по ОБЖ 10 класса соотносятся с целями и 

задачами ООП СОО МБОУ «Повалихинская СОШ».  

        Содержание в теоретической и практической части рабочей программы по ОБЖ 10 

класса не отличается от авторской программы по ОБЖ, так как для реализации ООП СОО 

школа имеет необходимое материально - техническое обеспечение. 

 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 

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  
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сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую позиции в осознании 

национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во взаимодействии с 

людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению  

окружающей природной среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных 

действий, определяющих развитие умения учиться.  

Таким образом, учащиеся приобретают: 

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, 

систематизации и интерпретации):  

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 

(задачу); 

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — 

определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности  

жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и 

самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать 

свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 
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• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осонание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового 

образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

Предметные результаты 

 предполагают формирование основ научного (критического, исследовательского) типа 

мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике безопасности 

жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность личности, 

общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально-демографических и 

экологических процессах на территории России; о подготовке населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, 

терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и 

территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического 

мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, 

умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, 

проектировать модели безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной  

ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия 

по минимизации последствий экстремальной ситуации;  

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 
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• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира;  

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте;  

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб;  

• умение оказывать первую помощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной  

деятельности, здорового образа жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники  

безопасности при развитии физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

координации, скоростных качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления 

и дистресса здоровыми способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях. 

 

Содержание курса. 10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности  

человека в современной среде обитания Культура безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. Междисциплинарные основы теории 

безопасности жизнедеятельности. Экологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания.  

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. 
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Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от 

военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 

Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, 

дорогах, транспорте. Страхование.  

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность.  

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от 

радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения. Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. 

Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

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: 
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сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 

переломах. 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

Таблица 3.1 

Тематическое поурочное планирование  

 

№ 

урока 

Название раздела и темы урока Всего 

часов 

Раздел 

1 

Основы безопасности личности, общества, 

государства 

15 

1.  Культура безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

1  

2.  Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. 

1 

3.  Экологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. 

1 

4.  Медико – биологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. 

1 

5.  Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. 

1 

6.  Права и обязанности государства и граждан России по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

1 

7.  Защита национальной безопасности государства от 

военных угроз. 

1 

8.  Защита личности, общества, государства от угроз 

социального характера. 

1 

9.  Противодействие экстремизму. 1 

10.  
Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 

1 
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Федерации. 

11.  Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

1 

12.  Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны 

по защите населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. 

1 

13.  Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

1 

14.  Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

1 

15.  Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, 

дорогах, транспорте. Страхование. 

1 

Раздел 2 Военная безопасность государства. 10 

16.  Защита населения и территорий от военной опасности, 

оружия массового поражения и современных обычных 

средств поражения. 

1 

17.  Защита населения и территорий от радиационной 

опасности. 
1 

18.  Средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 
1 

19.  Защита населения и территорий от биологической и 

экологической опасности. 
1 

20.  
Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

1 

21.  Вооруженные Силы Российской Федерации: 

организационные основы 
1 

22.  
Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

1 

23.  
Воинская обязанность и военная служба. 

1 

24.  
Права и обязанности военнослужащих. 

1 

25.  Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 
1 

Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

26.  Медицинское обеспечение индивидуального и 

общественного здоровья. 
1 

27.  
Здоровый образ жизни и его составляющие. 

1 

28.  Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики.  
1 

29.  Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их 

профилактики. 
1 

30.  
Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

1 

31.  Первая помощь при неотложных состояниях: закон и 

порядок. 
1 
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32.  
Правила оказания первой помощи при травмах. 

1 

33.  
Первая помощь при кровотечениях, ранениях. 

1 

34.  
Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. 

1 

35.  Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 

переломах. 
1 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.2 

Тематическое планирование  

Номер 

раздела 

программ

ы 

Наименован

ие раздела 

программы 

Продолжительнос

ть изучения 

раздела 

программы, в 

часах 

Количество 

контрольн

ых работ 

Количество 

практическ

их работ 

1. Основы 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

15 нет нет 

2. Военная 

безопасность 

государства. 

10 нет нет 

3. Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

10   

Итого -35 
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11 класс 

Русский язык  - базовый уровень 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 11 класса составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) 

(с изменениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 

декабря 2020 г.) 

 

 Федеральный перечень учебников (утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ № 766 от 23 декабря 2020 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»). 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Повалихинская СОШ» (утверждена приказом от  31.08.2021г. № 41/5). 

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Повалихинская СОШ» 

приказ от  28.08.2019г. № 38/7) 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «Повалихинская СОШ» (утвержден 

приказом от  31.08.2021г. № 41/5). 

Календарный учебный график МБОУ «Повалихинская СОШ» (утвержден приказом  от 

31.08.2021г. № 41/5). В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком 

МБОУ «Повалихинская СОШ» на 2021-2022 учебный год на изучение русского языка в 11 

классе отводится 35 часов в год (1 ч в неделю). 

 

 

 

      При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-

методические материалы:    

       

 Учебно-методический комплект по русскому языку для 11 класса авторов: Н. Г. 
Гольцева, И. В. Шамшин. .,М. А.  Мищерина: 

 

 ФГОС ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА Программа курса «Русский язык» 10—11 классы 

Базовый уровень Автор-составитель Н.Г. Гольцова  Москва «Русское слово» 2020 

 

 ФГОС ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА : Н. Г. Гольцева, И. В. Шамшин. ., М. А. Мищерина  
Русский язык. Учебник для 10 - 11 классов  для  общеобразовательных организаций. 
Базовый уровень в 2-х частях. Москва "Русское слово" 2019 

 
 ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА 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». 10—11 классы. Москва «Русское слово» 

2020 

 

 Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык в таблицах. 10—11 классы. Москва «Русское 

слово» 2017 

https://base.garant.ru/70188902/
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 Н. Г. Гольцева, И. В. Шамшин. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10—11 классы. 

Москва «Русское слово» 2019 
 

                               

1. Планируемые результаты обучения в 11 классе 
Обучение предмету в 11 классе направлено на достижение  следующих образовательных 

результатов:                                                                                                                 

 

      Личностные 

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 Отечеств, 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 РФ, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

проживающих в РФ. 

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

  гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные  национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

  признание 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 РФ, правовая и политическая грамотность; 
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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; 

  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 ОВЗ 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 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 эколого-направленной 

деятельности; 

 эстетическое отношение 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 семь на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 
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 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношений 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 ОО, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности.  

Метапредметные 

Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами УУД. 

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать 

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

возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

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

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; организовывать 

эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения 

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

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

информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; использовать различные модельно-схематические средства для 

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

информационных источниках; находить и приводить критические аргументы в отношении 

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

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД:  выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, 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; 
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распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные 

 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 тестов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

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

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

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

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

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

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

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её 

в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных 

и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 
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 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

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

рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания пи анализе текстов (в 

том числе художественной литературы).   

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

  

 СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-
трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и 
непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

 Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 
разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского 
языка.  

 Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 
Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, 
аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование 
культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме.  

 Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 
официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, 
доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового 
документа. Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и 
письменной форме.  

 Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 
публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля.  

 Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 
определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых 
средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, 
ситуации и сферы общения.  
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 Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 
Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи.  

 Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 
сферах общения.  

 Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и 
диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в ситуации межкультурной 
коммуникации. 

 Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической 
речи (аудирование).  

 Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная 
переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 
задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-
изучающее, ознакомительно-реферативное и др.  

 Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

 Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации 
(телефон, компьютер, электронная почта и др.).  

 Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 
современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое 
использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 
функциональных разновидностей языка.  

  

 СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

 Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский 
язык в кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие других 
языков России. 

 Формы существования русского национального языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

 Литературный язык и язык художественной литературы. 

 Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц 
разных уровней языка.  

 Текст и его место в системе языка и речи. 

 Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

 Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 
ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. 
Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.  

 Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 
орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и 
синтаксические) нормы русского литературного языка. 

 Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в 
устном общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 
безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 
некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также 
русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты 
произношения и ударения. 

 Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 
значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова 
с учетом его значения и стилистических свойств. 

 Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 
построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление 
предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное 
согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с 
обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их 
стилистические и смысловые возможности. 
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 Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы 
написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) 
употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического 
сокращения слов. 

 Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 
система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) 
знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 
предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном 
тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

 Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический 
словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и 
справочники по русскому правописанию.  

 Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

 Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами 
и ситуациями речевого общения.  

 Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 
оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.  

 Использование нормативных словарей русского языка.  

 Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 
воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей.  

 Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

  

 СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 
традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. 
Русские пословицы и поговорки.  

 Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 
народов. Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения. 

 Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

 Особенности русского речевого этикета. 

  

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ: 

 в результате изучения русского языка ученик должен 

 знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 
их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

 аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
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 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 

 говорение и письмо 

 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; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государств 

 
 

 Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 
 

 Диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 
распределительный, 
словарно-орфографический). 

 Диктант с грамматическим заданием (основные виды грамматических разборов: 
фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 
орфографический, пунктуационный, лексический).. 

 Сочинение - рассуждение. 

 Тест по материалам и в форме ЕГЭ. 

 Словарный диктант. 

 Устное монологическое высказывание на лингвистическую тему. 

 Эссе (классическое, аргументированное) 

  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание Кол-во 

часов 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

 

19 

Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации 

1 
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Словосочетание 1 

Предложение  3 

Однородные члены предложения 4 

Обособленные члены предложения 3 

Знаки препинания при словах и 

конструкциях, грамматически не связанных 

с предложением 

1 

Сложное предложение 4 

Предложения с чужой речью 1 

Употребление знаков препинания 1 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 4 

СТИЛИСТИКА 9 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО 

3 

ИТОГО 35 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№ Название  раздела 

Тема урока  

Кол-во 

часов 

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (19 Ч) 

  

 

1 Основные понятия синтаксиса и пунктуации 1ч 1 

 Словосочетание (1 ч.)  

2 Словосочетание. Виды синтаксической связи  1 

 Предложение (3 ч.)  

3 Понятие о предложении. Основные признаки предложения  1 

4 Классификация предложений  Предложения простые и сложные 1 

5 Постановка тире в простом предложении 1 

 Однородные члены предложения (4ч.)  

6 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами 

 

7 Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. 

1 

8 Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися и повторяющимися  парными союзами  

1 

9 Обобщающие слова при однородных членах. Знаки 

препинания при обобщающих словах 

1 

 Обособленные члены предложения (3 ч.)  

10 Обособленные и необособленные определения.  

Обособленные приложения  

1 

11 Обособленные обстоятельства и дополнения. Уточняющие, 1 
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пояснительные и присоединительные члены предложения  

12 Знаки препинания при сравнительных оборотах   1 

 Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предложением (1 ч.) 

 

13 Знаки препинания при обращениях . Вводные слова и 

вставные конструкции  Междометия. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-восклицательные  слова 

1 

 Сложное предложение (4 ч.)  

14 Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении 

1 

15 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

одним придаточным, с несколькими придаточными 

1 

16 Знаки препинания в бессоюзном  сложном предложении 1 

17 Сложные предложения с разными видами связи. Сложное 

синтаксическое целое и абзац 

1 

 Предложения с чужой речью (1 ч.)  

18 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

цитатах 

1 

 Употребление знаков препинания ( 1 ч.)  

19 Сочетание знаков препинания. Авторская пунктуация  1 

 Речь. Речевое общение. Культура речи. (4 ч)  

20 Язык и речь. Культура и правильность речи (§ 108-111). 1 

21 Понятие о норме литературного языка. 1 

22 Орфографические и пунктуационные номы.   

23 Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и 

такт 

 

 СТИЛИСТИКА (9 ч.)  

24 Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили 

языка и стили речи, а также изобразительно- выразительные 

средства 

1 

25 Стиль. Классификация функциональных стилей 1 

26 Научный стиль 1 

27 Официально- деловой стиль  

28 Публицистический стиль  

29 Разговорный стиль  

30 Язык художественной литературы  

31 Текст. Основные признаки текста.  Анализ текстов разных 

стилей и жанров 

 

32 Итоговый лингвистический проект  

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (3 

Ч.) 

 

33 Лексика и фразеология 1 

34 Морфология и орфография 1 

35 Синтаксис и пунктуация 1 

 

 

Родной язык (русский)- базовый уровень 
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Пояснительная записка   

Рабочая программа по учебному предмету «Родной русский язык» для  11 класса 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Повалихинская СОШ» (утверждена приказом от31.08.2021 № 41/5). 

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Повалихинская СОШ» 

приказ  от 28.08.2019г. № 38/7. 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «Повалихинская СОШ» (утвержден 

приказом от 31.08.2021г. № 41/5). 

 Календарный учебный график МБОУ «Повалихинская СОШ» (утвержден 

приказом от 31.08.2021г. № 41/5). 

      В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ 

«Повалихинская СОШ» на 2021-2022 учебный год на изучение родного русского языка в 11 

классе отводится 35 часов в год (1 ч в неделю, 35 учебных недель).  

 

При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-методические 

материалы: 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ (РУССКОМУ) 

 Методические рекомендации «Введение предметной области «Родной язык и родная 

литература» в 10-11 классах образовательных организаций Алтайского края в 2020-2021 

учебном году» 

Авторы-составители: 

Богданова Татьяна Николаевна, ст. преподаватель кафедры гуманитарного образования 

АИРО им. А.М. Топорова 

Филиппова Ирина Олеговна, ст. преподаватель кафедры гуманитарного образования АИРО 
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 Львова С. И. Обучение русскому языку в 10—11 классах (базовый и углублённый уровни). 
Методические рекомендации. Предметная линия учебников С. И. Львовой и В. В. Львова 
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Планируемые результаты предметной области «Родной язык и родная литература» 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить:  

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

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; 

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 
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сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

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

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

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

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

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Главными целями изучения предмета «Родной язык» являются:  

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;  

овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями;  

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Предмет «Родной язык» на ступени среднего общего образования способствует 

формированию гармоничной личности школьника, обладающей этническим и 

общероссийским гражданским сознанием; гармонизирует межнациональные отношения, 

способствует его адаптации к изменяющимся условиям современного мира; направлен на 

формирование у обучающихся представления о родном языке как составной части 

многонациональной культуры России; направлен на:  

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

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

и грамматических категорий родного языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
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грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. Выпускник научится:  

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

проводить лексический анализ слова;  

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. Выпускник 

получит возможность научиться:  

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

выразительного словоупотребления;  

опознавать различные выразительные средства языка;  

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.  

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются: 

российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа); 

осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

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

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

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

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 
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понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке 

и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

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

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

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 

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

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

самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

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

развитость эстетического сознания через освоение художественного наследиянародов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 

традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность 

к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

 

Метапредметными результатами освоения программы 

по родному языку являются: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 
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выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для 

решения задачи и достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

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

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

определять идею текста; 

преобразовывать текст; 

оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

№3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 
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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 предметной области «Родной язык и родная 

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

литература» (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

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

речевой практике; 

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

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

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

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

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

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

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

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

многоаспектного диалога; 

сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
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обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Выпускник научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

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

и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 
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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» 

11 класс -35ч. 

Раздел 1. Язык и культура (8 ч.) 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 (13ч.) 

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

чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Изменение 

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

переоценка. Новая фразеология, активизация процесса заимствования. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные толковые словари. 

Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. 

настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм.  

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений с причастным и 

деепричастным оборотом.  

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

Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (13ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного выступления. Средства 

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

разных видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического вопроса, риторического 

обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника импровизированной речи. 

Особенности импровизации. 

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

собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка. Язык художественной литературы. Тексты 

современных песен. Театр, кино и литература. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, сказ. 

Резерв учебного времени – 1ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (35 часов) 
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11 класс 
 

Раздел (тема) Кол-во часов 

Язык и культура 8 

Культура речи 13 

Речь. Речевая деятельность. Текст  13 

Повторение  1 

ИТОГО 35 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

базовый уровень 11 кл. 

 

П№ Тема урока Кол-во часов 

 Язык и культура  

1.  Русский язык как хранитель духовных ценностей нации  1 

2.  Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 1 

3.  Использование диалектов, просторечий в художественной 

литературе  

1 

4.  Роль родного языка в жизни человека  1 

5.  Основные функции языка 1 

6.  Речевое общение как социальное явление 1 

7.  Речевая ситуация  1 

8.  Интернет как средство связи 1 

Культура речи 

9.  Язык, жесты, мимика 1 

10.  Невербальные средства общения в художественной литературе 1 

11.  Виды графических знаков в текстах и повседневной жизни человека 1 

12.  Монолог, диалог, полилог 1 

13.  Монолог, диалог, полилог в художественной литературе 1 

14.  Полилог интернет-чата 1 

15.  Основные условия эффективного общения 1 

16.  Основные условия эффективного общения 1 

17.  Интерактивное общение с помощью интернета  1 

18.  Коммуникативный барьер 1 

19.  Особенности невербальных средств общения 1 

20.  Диалектное произношение как одна из причин коммуникативных 

затруднений  

1 

21.  Речевые ошибки  1 

Речевая деятельность. Текст. 

22.  Речь устная и письменная 1 

23.  Устная речь как формы речевого общения 1 

24.  Устная речь как формы речевого общения 1 

25.  Роль интонации в устной речи 1 

26.  Письменная  речь как формы речевого общения . основные 

требования к письменному тексту 

1 

27.  Виды речевой деятельности 1 

28.  Роль чтения в развитии родного языка 1 

29.  Роль аудирования в развитии родного языка 1 

30.  Основные способы переработки прочитанного или прослушанного 1 
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текста 

31.  Основные способы переработки прочитанного или прослушанного 

текста 

1 

32.  Говорение как вид речевой деятельности 1 

33.  Письмо как вид речевой деятельности 1 

34.  Повторение и обобщение изученного 1 

 Резерв учебного времени – 1ч.  
 

Литература-базовый уровень 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 11 класса составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) 

(с изменениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 

декабря 2020 г.) 

 

 Федеральный перечень учебников (утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ № 766 от 23 декабря 2020 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»). 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Повалихинская СОШ» (утверждена приказом от  31.08.2021г. № 41/5). 

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Повалихинская СОШ» 

приказ от  28.08.2019г. № 38/7) 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «Повалихинская СОШ» (утвержден 

приказом от  31.08.2021г. № 41/5). 

 Календарный учебный график МБОУ «Повалихинская СОШ» (утвержден приказом  от 

31.08.2021г. № 41/5). Рабочая программа рассчитана на  102 часа и реализуется в течение 34 

учебных недель (3 часа  в неделю), что соответствует авторской. 

 

      При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-

методические материалы:    

 

 

      При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-

методические материалы:    

Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы  по литературе под редакцией В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева 10-11 классы 

(Базовый уровень) 

Авторы: А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Москва «Просвещение», 2019 год                                                                                                                                                                

При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-методические 

материалы:                                                                                

 

   

 Учебно-методический комплект по литературе для 11 класса общеобразовательных 

организаций под редакцией В. П. Журавлёва, Ю.В. Лебедева: 

 

https://base.garant.ru/70188902/
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 А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Литература. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией В. П. Журавлёва, Ю.В. Лебедева 

 10 - 11 классы. Учебное пособие для  общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень. Москва «Просвещение» 2019 

 

  Литература 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях. Под 

редакцией В. П. Журавлёва,  Базовый уровень.  Москва «Просвещение» 2011   

 
 -Русский язык и литература.  Уроки литературы в 11 классе, книга для учителя, 3-е 

издание под  редакцией В.П. Журавлёва;  М.: Просвещение, 2004.  

 Н.В. Егорова, И.В. Золотарева. Литература. Поурочные разработки 11 класс. Пособие 
для учителей общеобразовательных организаций.  
 

 Н. В. Шуваева. Литература. Технологические карты уроков 11 класс для 

общеобразовательных организаций в 2-х частях базовый уровень. Москва 

«Просвещение» 2017 

 Ю. В. Лебедев, А. Н. Романова. Литература. Практикум 11 класс. Пособие для 

учащихся  общеобразовательных учреждений. Москва "Просвещение" 2010 
 

 

Методические материалы: 

    Методологические основы изучения литературы в старших классах обусловлены 

уникальностью литературы как объекта школьного изучения. Эстетическая природа 

литературы как искусства слова определяет особенности учебного предмета. Изучение 

литературы в 11 классе предполагает: 

 творческое взаимодействие («диалог») читателя с художественным произведением;  

 обращение к литературоведческой науке;  

 понимание суждений литературной критики. 

     

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования изучение литературы 

направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого 

читателя, способного к всестороннему осмыслению как отдельных художественных 

произведений, так и историко-литературного курса в целом; 

            развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной художественной 

литературе.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию классической 

литературы, к лучшим образцам современной литературы; 

 воспитание уважительного отношения к отечественной классической литературе как 

социокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших достижений 

национальной культуры, закладывающих основы гражданственности и патриотизма, 

формирующих национально-культурную идентичность и способность к межэтническому 

диалогу;  

 развитие потребности в чтении художественных произведений; 

 формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного образа, включая 

основы специальных литературоведческих знаний, необходимых для понимания, анализа  и 

интерпретации художественного произведения, в том числе воспринимать его в историко-

культурном контексте, выстраивать сопоставления с произведениями других видов 
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искусства; 

 развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей, 

образного и логического мышления, эмоциональной отзывчивости, эстетического вкуса;   

 совершенствование речи на примере высоких образцов произведений художественной 

литературы, развитие умения создавать разные виды высказываний на литературную и 

свободную темы в устной и письменной форме (в том числе в жанре сочинения). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 11класс 

Личностные результаты: 

 осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, 

уважения к истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; знание истории, языка, культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;  

 ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе умения ориентироваться в мире профессий и профессиональных 

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

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 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 нём 

взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 коммуникативные компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 основы экологической культуры, соответствующее современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически   ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 эстетическое  сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивацию и 

расширять интересы своей познавательной деятельности;  
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

 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 её решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции);  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметные: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

многоаспектного диалога;  

 понимание 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 российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и излагать его устно и письменно с учётом 

возможностей различных жанров высказывания — аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

 овладение различными видами анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественность 
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воспроизведения современной автору действительности в литературном произведении, 

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

интеллектуального осмысления. 

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

образования выпускник на базовом уровне научится:  

 демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой 

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

или проблемы;  

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

именно:  

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

в нём 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 

композиции, развития сюжета и связи различных элементов в художественном мире 

произведения: места и времени действия, способов изображения действия и его 

развития, приёмов введения персонажей и средств 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 определённых композиционных решений, 

раскрывая, как расположение и взаимосвязь определённых частей текста 

способствуют формированию всей структуры произведения и обусловливают 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определённого 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 действительно 

подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола);  

 осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

 давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) 

и культурно-исторической эпохе (периоду);  

 выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.);  

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  
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 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинопостановку или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст.  

Выпускник получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в Интернете;  

 об историко-культурном подходе в литературоведении;  

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений 

(реализм, романтизм, символизм и т. п.);    

 имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой биографии, 

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

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре, например: Ф. М. 

Достоевский, М. А. Булгаков, А. И. Солженицын, Ф. Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон Кихот, 

Гамлет, Манилов, Обломов, «человек в футляре» и т. п.;  

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой 

(например, футуризм и эпоха технического прогресса в начале ХХ века и т. п.). 
 

Содержание учебного предмета, 11 класс 

Введение. Изучение языка художественной литературы Анализ художественного текста. 

Понятие поэтического языка.Теория. Художественный текст. Поэтический язык. 

Мировая  литература рубежа 19-20 вв. Содержание понятия «мировая литература» 

Характерные черты. . Т.-С.Элиот, Э.-М. Ремарк. Жизнь и творчество, судьба и творчество.  

Русская литература начала 20 века Литературные искания и направленияфилософской 

мысли. Золотой и серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской 

литературе начала 20 века.Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, 

групп. 

Иван Алексеевич Бунин Традиции русской классики в поэзии. Лирическая проза 

писателя. Философская направленность творчества. Тема России и тема любви. Эстетическое 

кредо писателя.Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, 

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

Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

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

лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских 

гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-

Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». 

Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема 

России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество, личность писателя. Повести 

«Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). 

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

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

Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 

Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». 

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

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

звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции 

русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. Куприн-мастер рассказа.  

«Юнкера», «Жанета» 

Контроль: контрольное сочиенение по творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна.. 
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Леонид Николаевич Андреев Жизнь и судьба. На перепутьях реализма и модернизма. 

Андреев и символизм. Писатель-экспрессионист. Рассказ «Большой шлем». Трагический 

смысл финала рассказа. 

Иван Сергеевич Шмелёв. Трагедия писателя. Начало творческого пути. Повесть 

«Солнце мертвых». Творческая индивидуальность. Язык произведений Шмелева. 

Борис Константинович  Зайцев Память о России. Особенности религиозного сознания. 

Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий Радонежский». Беллетризованные 

биографии. 

Аркадий Тимофеевич Аверченко. Журнал «Сатирикон». Жизнеутверждающий юмор и 

сатира писателя. Рассказы «Дюжина ножей в спину революции».Рассказы. Развитие 

представлений об иронии и пародии. 

Тэффи. Художественный мир. Юмористические образы рассказов Тэффи. Мысли о 

России. Оценка таланта писательницы современниками. различие юмора и сатиры 

А.Т.Аверченко и Тэффи. 

Владимир Владимирович  Набоков Память о России. Начало творчества. Классические 

традиции в романах писателя. Язык и стилистическая индивидуальность. Роман «Машенька». 

Феномен языка Набокова. 

Особенности поэзии начала 20 века Художественные открытия поэзии начала 20 века. 

Своеобразие поэтического почерка. Темы творчества. Образ Родины. Лирический герой. 

Творческие искания. 

Русский символизм. Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии серебряного 

века.Эстетические программы модернистских объединений. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному  

поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я».. Брюсов как основоположник символизма в русской 

поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы 

научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения. «Сонеты солнца», 

«Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою ловил уходящие тени», «Лунный 

луч», «Фантазия». Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только 

любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и 

звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславян-скому фольклору («Злые чары», «Жар-

птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Иннокентий Анненский, Федор Сологуб, Андрей Белый  Основные этапы 

жизни.Стихотворения А.Белого «На горах», «Отчаянье», И.Ф.Аненского «Мучительный 

сонет», «Смычок и струны»,Ф.Сологуба «В тихий вечер на распутье двух дорог». Основные 

темы и мотивы лирики поэтов. 

Русский акмеизм.Истоки. Литературные манифесты акмеистов.Эстетика акмеизма, 

основные принципы, отличительные черты.Влияние акмеизма нга последующее развитие 

русской литературы 20 века. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Канцона вторая», «Дон 

Жуан», «Мои читатели», «Шестое чувство», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. 

Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева 

на русскую поэзию XX века. 

Русский футуризм. Футуризм как литературное течение модернизма. Характерные 

черты эстетики футуристов.Лирика И. Северянина, Стихотворения: «Я, неий Игорь 

Северянин…», «Ананасы в шампанском». Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора 

как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония 

поэта.Владислав Фелицианович Ходасевич. Жизнь в России. Причина  

эмиграции.Ранняя лирика. «Акробат», «Воспоминанье».  

Максим Горький. Биография. Ранние рассказы. «Макар Чудра» Романтический пафос и 

реализм рассказа. Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда 

рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. 
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Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. 

Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-философская 

драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема 

мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна 

и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта 

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

Горького драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Литературные портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М.Горького. 

Александр Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны 

для Акмеизм. Футуризм (начальные представления). изучения).«Вхожу я в темные храмы...», 

«Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...».  

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева. 

Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир 

раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы 

«страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в 

поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». 

Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие  

современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. 

Символическое и конкретнореалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и 

музыкальной стихиях 6 произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция 

и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг 

поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века.Статья А.Блока «Интеллигенция и 

революция» 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А.Блока. 

Новокрестьянская поэзия. 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Изба – святилище 

земли», «Голос народа», «Рождество избы». Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, 

Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. 

Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя 

родная!..», «Мой край задумчивый и нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», 

«Запели тесаные дроги…»,»Учусь постигнуть в каждом миге…», «О Русь, взмахни 

крылами…»,  «Ветры, ветры, о снежные ветры…», «Мы теперь уходим понемногу...», 

«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Ша-ганэ!..», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст». «Я покинул родимый дом...», 

«Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». Всепроникающий лиризм 

— специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея 

«узловой завязи» природы и человека. Народнопоэтические истоки есенинской поэзии. 

Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. 

Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и 

любимым -людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии 

Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной 

ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы  

быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Поэма «Анна Снегина». лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. 

Смысл финала поэмы. 

Владимир Владимирович Маяковский Биография. Футуризм. Поэтика Маяковского. 

Рифма и ритм его стихов. Неологизмы. Поэмы Маяковского. Новаторство 
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поэта.Стихотворения Поэма «Облако в штанах».Маяковский и революция. Поэма «Хорошо». 

Пьесы «Клоп», «Баня». Сатира Маяковского. Лирика Любви. 

Литературный процесс 1920-х годов Народ и революция- поэтические обобщения. 

Литературные группировки. Творчество А.М.Ремизова, Д.А.Фурманова, А.С. Серафимовича. 

Александр Александровия Фадеев. Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман 

«Разгром». Проблема гуманизма и нравственного выбора героя. Путь становления героев. 

Смысл названия произведения. 

Исаак Бабель. Жизнь и творчество писателя (обзор). «Конармия»-цикл новелл. Тема 

революции и Гражданской войны. Реалистическое изображение человека в потоке 

революционных событий. 

Евгений Замятин Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Мы». Жанр утопии и  

антиутопии. актуальность романа. Различные интерпретации произведения. 

Михаил Зощенко. Жизнь и творчество писателя (обзор). Сатирические рассказы. 

Индивидуальный стиль писатея. Юмор и сатира. 

Контроль: зачетная работа за 1 полугодие. 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки 

возникновения. Жизнь и творчество Н.А.Островского (обзор)  Сложность творческих поисков 

и писательских судеб. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Сокровенный 

человек». «Котлован» Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного 

бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. 

Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его 

творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита». История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и 

композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. 

Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, 

семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. 

Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. 

Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. История создания и 

публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического 

(библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и 

фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере 

отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). 

Контроль: контрольное сочинение по роману М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из 

камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...». «Попытка ревности», «Стихи о 

Москве», «Стихи к Пушкину». Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность 

лирического монологаисповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в 

творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность 

поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская 

война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием 

резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей 

газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. 

Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор) 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Notre 

Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-
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четырех других стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. Слово, 

словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в 

стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии 

Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 

многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Алексей Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повесть «Детство Никиты», роман 

«Хождение по мукам» (обзор) автобиографическая повесть. Тема русской истории в 

литературе 30-х годов. А.Н. Толстой. «Петр I»: проблематика и художественное своеобразие  

романа.  

Михаил Пришвин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  Путевые очерки. «Черный араб». 

Пришвин и модернизм. Философия природы. «Жень-шень». Сказки о Правде. «Кладовая 

солнца». Дневник как дело жизни. 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). «Марбург», 

«Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема поэта 

и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. 

Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с 

анализом фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и 

композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. 

Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. 

Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с 

проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве 

Пастернака. 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня 

последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». 

(Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий 

психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее 

чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской 

поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и 

собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как 

тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной 

войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские 

мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. 

Трагическое звучание «Реквиема». «Поэма без героя». Тема суда времени и исторической 

памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Николай Алексеевич Заболоцкий Биография. Первые поэтические публикации. 

«Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…» «Гроза идет».  Трагедия поэта. Философский 

характер произведений Заболоцкого. Кредо поэта. 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Донские 

рассказы», «Лазоревая степь», «Родинка», «Чужая кровь» «Шибалково семя». 

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского 

эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема 

семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных 

ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного 

человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в 

произведении. 

Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных 

ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное 

своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в 

романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 

Контроль: контроьное сочинение по роману-эпопее М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

Из мировой литературы 30-х годов  
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О.Хаксли . «О дивный новый мир»: антиутопия. Специфика жанра и композиции 

произведения. РПроблема дегуманизации общества в процессе технического прогресса. 

Литература периода Великой отечественной войны (обзор). Писатели на фронтах ВОВ. 

Первые публикации во фронтовой печати. Проза Великой отечественной войны.Поэзия. 

Драматургия. 

Александр Трифонович Твардовский Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого 

пути. Своеобразие поэмы «Трава Муравия». Журналистская работа во фронтовой печати. 

«Книга про бойца» «Василий Теркин». Поэмы «Дом у дороги» и «За далью-даль». 

Исповедальная лирика. Поэма «По праву памяти». 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть 

«Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 

Рассказ «Матренин двор»Сюжет , композиция, пролог. 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). автобиографизм творчества А.И.Солженицына. 

Из мировой литературы. После войны. А.Камю. Э.Хемингуэй Повесть «Старик и море». 

Полвека русской поэзии. Поэтическая весна. Поэзия периода «оттепели». Стихи поэтов-

фронтовиков. Поэзия шестидесятников. Сохранение классических традиций в 70-е годы. 

Поэтическая философия. Авторская песня. Постмодернизм. 

Иосиф АлександровичБродский Жизнь. Творчество. (Обзор.). Творческая 

самостоятельность. Бродский - «поэт культуры», усложненный «культурный багаж» его 

поэзии. Русская и западная ориентация творчества. Широта тематического диапазона «Я 

входил вместо дикого зверя в клетку», «Пилигримы», «Рождественский романс». Поэтика 

Бродского, определяемая как «странная архитектура». Эксперименты Бродского с 

поэтическими жанрами. 

Ф.Саган. Г.-Г. Маркес. У.Эко 

Русская проза В 1950-2000 годы Новый тип литературного процесса. Обновление 

повествовательных форм. 

Валентин ГригорьевичРаспутин Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Прощание с 

Матерой» изображение патриархальной русской деревни, мало затронутой пагубным 

влиянием цивилизации. Экология души — экология природы. 

Василий МакаровичШукшин Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Тематическое 

новаторство прозы Шукшина. Соседство комических элементов с трагическими в 

изображении повседневной жизни совре- менной деревни. Нравственные искания героев. 

Своеобразие «чудаковатых» персонажей. «Неравнодушный реализм» Шукшина: «Чудик», 

«Алеша Бесконвойный», «Обида». 

Александр Валентинович ВампиловЖизнь. Творчество. Личность. (Обзор). Пьеса 

«Утиная охота». Традиции и новаторство в драматургии писателя. 

Федор Абрамов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор ). Повести «Деревянные кони», 

«Пелагея», «Алька». Новаторство «деревенской прозы» Абрамова. 

Обзор повестей К.Воробьева «Убиты под Москвой», В.Кондратьева «Сашка», Е.Носова  

«Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и документальность произведений. 

Своеобразие развития военной темы. 

«Городская проза» в русской литературе 1960-1980 гг. Концепция личности в 

«городской прозе». 

Обзор повести Ю.Трифонова «Обмен». Нравственная проблематика произведения. 

Контроль: контрольная работа за курс 11 класса. 

 

 

Формой промежуточной аттестации является итоговое сочинение 

Срок реализации данной программы: 2020-2021 уч.год 

 
 

Тематическое планирование 
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№ Тема 
Количество 

часов 

 11 класс – 102 часа  

1 Изучение языка худложественной литературы 1 ч 

2 Мировая литература рубежа 19-20 веков 1 ч 

3 Русская литература  начала 20 вв. 45ч 

16 Литературный процесс 1920-х годов 35 ч 

26 Из мировой литературы 1930-х годов 4 ч 

28 Литература периода Великой Отечественной войны 5 ч 

30 Полвека  русской поэзии(поэзия послевоенного периода) 4 ч 

31 Русская проза 1950-2000-х годов 7 ч 

 

 

Календарно-тематический план учебного предмета «Литература» 

   

№  

Тема урока  

Кол-во 

часов 

1.1 Изучение языка художественной литературы. Анализ художественного текста 1 

2.2 Мировая литература рубежа XIX-XX веков 1 

3.3 Русская литература начала XX века 1 

4.1 Творчество И.А.Бунина. Изображение России в повести И.А.Бунина «Деревня» 1 

5.2 Образ греха в рассказе И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско» 1 

6.3 Кризис цивилизации в рассказе И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско» 1 

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

«Чистый понедельник» 

1 

8.5 Новаторство романа И.А.Бунина «Жизнь Арсеньева» 1 

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

«Олеся» 

1 

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

повести 

1 

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

«Гранатовый браслет» 

1 

12.4 Контрольное сочинение по творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна 1 

13 Творчество Л.Н.Андреева 1 

14 Творчество И.С.Шмелева  1 

15 Творчество Б.К.Зайцева  1 
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16 Творчество А.Т.Аверченко, Тэффи  1 

17 Творчество В.В.Набокова 1 

18.1 Серебряный век как литературно-эстетическая категория. Модернизм поэзии 

Серебряного века 

1 

19.2 Символизм как литературное течение. В.Я.Брюсов как основоположник русского 

символизма 

1 

20.3 Своеобразие художественного творчества К.Д.Бальмонта 1 

21.4 Основные темы и мотивы лирики И.Ф.Анненского, Ф.Сологуба, А.Белого 1 

22.5 Русский акмеизм и его истоки 1 

23.6 Проблематика и поэтика лирики Н.С.Гумилева 1 

24.7 Футуризм как литературное течение модернизма. Лирика И.Северянина, 

В.Ф.Ходасевича 

1 

25.8 Контрольное сочинение по произведениям поэтов Серебряного века 1 

26.1 М.Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы 

М.Горького 

1 

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

композиции произведения 

1 

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

произведения 

1 

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

трагическое столкновение 

1 

30.5 Своеобразие публицистики и мемуарных очерков М.Горького 1 

31.6 Контрольное сочинение по творчеству М.Горького 1 

32.1 Жизнь, творчество, личность А.А.Блока. Темы и образы ранней лирики. «Стихи 

о Прекрасной Даме» 

1 

33.2 Тема «страшного мира» в лирике А.А.Блока 1 

34.3 Тема Родины и исторического пути России в лирике А.А.Блока 1 

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

произведения  

1 

36.5 Контрольное сочинение по творчеству А.А.Блока  1 

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

Н.А.Клюева 

1 

38.1 С.А.Есенина. Жизнь, творчество, ранняя лирика поэта 1 

39.2 Тема Родины и природы в поэзии С.А.Есенина 1 



270 
 

40.3 Тема любви в лирике С.А.Есенина 1 

41.4 Поэма С.А.Есенина «Анна Снегина»: анализ лиро-эпического произведения  1 

42.5 Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С.А.Есенина 1 

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

футуризм 

1 

44.2 Тема любви и поэзии В.В.Маяковского 1 

45.3 Поэма В.В.Маяковского «Облако в штанах» 1 

46.4 Тема революции в творчестве В.В.Маяковского 1 

47.5 Сатира В.В.Маяковского. Пьесы «Клоп», «Баня» 1 

48.6 Контрольное сочинение по творчеству С.А.Есенина, В.В.Маяковского 1 

49.1 Характеристика литературного процесса 1920-х годов. Обзор творчества 

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

1 

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

А.А.Фадеева «Разгром» 

1 

51.3 Тема революции и Гражданской войны в прозе И.Э.Бабеля 1 

52.4 Творчество Е.И.Замятина. Обзор романа-антиутопии «Мы»  1 

53.5 Творчество М.М.Зощенко 1 

54 Зачетная работа за I-е полугодие  1 

55 Общая характеристика литературы 1930-х годов 1 

56 Жизнь, творчество, личность А.П.Платонова. Обзор повести «Сокровенный 

человек» 

1 

57 Герои и проблематика повести А.П.Платонова «Котлован» 1 

58.1 Жизнь, творчество, личность М.А.Булгакова. Обзор романа «Белая гвардия», 

пьесы «Дни Турбиных» 

1 

59.2 Сатира М.А.Булгакова «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор произведений) 1 

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

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

1 

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

романа  

1 

62.5 Тема любви, творчества и вечности в романе М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

1 

63.6 Контрольное сочинение по роману М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита»  1 

64.1 М.И.Цветаева. Жизнь, творчество, личность. Основные темы творчества 1 
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65.2 Поэмы М.И.Цветаевой (урок-обзор) 1 

66 О.Э.Мандельштам. Жизнь, творчество, судьба поэта. Основные темы творчества  1 

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

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

мукам» 

1 

68.2 Тема русской истории в романе А.Н.Толстого «Петр I» 1 

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

художественного наследия писателя 

1 

70.1 Жизнь и творчество Б.Л.Пастернака. Основные мотивы его поэзии 1 

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

произведении 

1 

72.1 Биография А.А.Ахматовой, основные вехи жизненного и творческого пути. 

Основные темы лирики 

1 

73.2 Поэзия женской души. Тема любви в лирике А.А.Ахматовой 1 

74.3 Тема Родины в лирике А.А.Ахматовой 1 

75.4 Поэмы А.А.Ахматовой (анализ поэм «Реквием», «Поэма без героя») 1 

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

произведений  

1 

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

степь» как новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий Дон» 

1 

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

эпох. История создания произведения, специфика жанра 

1 

79.3 Первая мировая война в изображении М.А.Шолохова 1 

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

Дон» 

1 

81.5 Женские судьбы в романе М.А.Шолохова «Тихий Дон» 1 

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

поиска правды героем) 

1 

83.7 Контрольное сочинение по роману-эпопее М.А.Шолохова «Тихий Дон» 1 

84 О.Хаксли «О дивный новый мир». О.Хаксли и Е.Замятин 1 

85.1 Биографические истоки творчества А.Т.Твардовского. Поэма «Страна Муравия» 1 

86.2 Поэма А.Т.Твардовского «Василий Теркин» 1 

87.3 Лирика А.Т.Твардовского 1 

88 Проза, поэзия, драматургия периода ВОВ 1 
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89.1 А.И.Солженицын. Жизнь и судьба писателя. Своеобразие раскрытия лагерной 

темы в повести «Один день Ивана Денисовича» 

1 

90.2 Малая проза А.И.Солженицына. Тема праведничества в рассказе «Матренин 

двор» 

1 

91.3 А.И.Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ» - летопись страданий 1 

92 Символический смысл повести Э.Хемингуэя «Старик и море» 1 

93.1 «Поэтическая весна». Лирика поэтов – участников ВОВ. (Обзор поэзии 

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

1 

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

после «поэтического бума» (урок-обзор) 

1 

95.3 Общая характеристика русской поэзии 1980-1990-х годов. Лирика И.А.Бродского 1 

96.4 Современность и «постсовременность» в мировой литературе  1 

97 «Лейтенантская проза». В.П.Некрасов. «В окопах Сталинграда» 1 

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

«Привычное дело» 

1 

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

Матёрой» 

1 

100 В.М.Шукшин: жизнь, творчество, личность. Обзор литературного творчества 1 

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

Ф.А.Абрамова. Проблематика повестей «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька» 

1 

102 Анализ повестей  К.Д.Воробьева «Убиты под Москвой», В.Кондратьева 

«Сашка», Е.И.Носова «Усвятские шлемоносцы» «Городская» проза 

Ю.В.Трифонова, А.Г.Битова, Вл.С.Маканина. Анализ повести Ю.В.Трифонова 

«Обмен» 

1 

 

Иностранный язык (немецкий)-базовый уровень 

Пояснительная записка для СОО (10-11 кл) 

Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык» для 11 класса составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный  государственный образовательный  стандарт среднего общего 
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413). 
(С изменениями и дополнениями от: 24 сентября, 11 декабря 2020г.)  

•  Приказ Министерства образования и науки РФ №766 от 23 декабря 2020 Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.   
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• Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Повалихинская СОШ» (утверждена приказом от 31.08.2021г. № 41/5). 

• Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Повалихинская 

СОШ» приказ от 28.08.2019г. № 38/7. 

• Учебный план среднеого общего образования МБОУ «Повалихинская СОШ» 

(утвержден приказом от 31.08.2021г. № 41/5). 

• Календарный учебный график МБОУ «Повалихинская СОШ» (утвержден приказом от 

31.08.2021г. № 41/5). 

 

      При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-

методические материалы:    

 Немецкий язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии И. Л. Бим. 

2-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ И. Л. Бим и др. – 2-е изд. 

- М. : Просвещение, 2019. 

 Немецкий язык: базовый уровень: 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ И. Л. Бим, Л. В. Садомова, М. А. Лытаева. –  6-е изд. - М. : Просвещение, 

2011. 

 Аудиокурс на сайте. 

 

 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ «Повалихинская 

СОШ» на 2021-2022 учебный год на изучение немецкого языка в 11 классе отводится 105 

часов в год (3 ч в неделю). 

  Цели и задачи в авторской программе по немецкому языку 11 класса соотносятся с целями и 

задачами ООП СОО МБОУ «Повалихинская СОШ».  

        Содержание в теоретической и практической части рабочей программы по немецкому 

языку 11  класса не отличается от авторской программы по немецкому языку, так как для 

реализации ООП СОО школа имеет необходимое материально - техническое обеспечение. 
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1. Планируемые образовательные результаты 

Обучение предмету в 11 классе направлено на достижение следующих 

образовательных результатов: 

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 

достижения 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 

Родине: 

 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; 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и отечественного 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. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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 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 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, 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; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных 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 выпускников старшей школы, достигаемые при 

изучении иностранного языка на базовом уровне: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/ стран изучаемого языка; 

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иностранных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

2. 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. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники 

и знаменитые даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Таблица 3.1 

3. Тематическое поурочное планирование 

 

№ 

урока 

Наименование 

 разделов программы,  

темы урока 

Всего часов 

  Повторение. 2 

1 Летние каникулы российских и немецких школьников. 1 
2 Погода летом. 1 
 Раздел 1. Повседневная жизнь. 24 
3 Из чего состоит повседневная жизнь? 1 
4 Старшая ступень обучения в школах России Германии. Какие 

существуют отличия? 
1 

5 Как учащиеся готовятся дома к занятиям и контрольным работам. 1 
6 Есть ли у школьников домашние обязанности. 1 
7 Проблемы школьников при проведении свободного времени. 

Карманные деньги. 
1 

8 Из чего складывается доход семьи. 1 
9 На что тратит молодежь карманные деньги. 1 
10 Домашние обязанности школьников. 1 
11 Как делать покупки в магазине. 1 
12 Употребление союзов als -wenn,  was -dass -damit. 1 
13 Повторение инфинитивного оборота um ...zu +Infinitiv. 1 
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14 Закрепление грамматического материала. 1 
15 Аудирование. Увлечение школьников. 1 
16 Аудирование. Покупки в магазине. 1 
17 Что входит в понятие “повседневная жизнь”? 1 
18 Какое место занимает в повседневной жизни школа. 1 
19 Как молодежь в Германии и России проводят выходные. 1 
20 Покупки в универмаге. 1 
21 Выпоскной класс школы, проблемы, связанные с этим. 1 
22 Кто поможет справиться с трудной жизненной ситуацией. 1 
23 Повторение изученного материала. 1 
24 Контроль усвоения изученного материала. 1 
25 Страноведческая информация. Карманные деньги в Германии. 1 
26 Суеверия, связанные с деньгами в России и Германии. 1 
 Раздел 2. Театр и кино. 26 

27 Жанры театрального искусства и кино. 1 
28 Развитие театра в Германии. 1 
29 Бертольт Брехт и его театр. 1 
30 Знаменитые актеры мирового кино. 1 
31 История киноискусства в Германии после Второй мировой войны. 1 
32 Работа над новой лексикой. История театра и кино. 1 
33 Характеристика известных режиссеров и актеров. 1 
34 Объекты в здании театра. 1 
35 Как пригласить в театр и в кино. 1 
36 Грамматика. Сложносочиненные предложения. 1 
37 Грамматика. Парные союзы. 1 
38 Обобщение грамматического материала. 1 
39 Аудирование.Приглашение в кино/театр. 1 
40 Аудирование. Большой театр и русский классический балет. 1 
41 Что можно почерпнуть из фильмов и спектаклей. 1 
42 Развитие навыка чтения и перевода. 1 
43 Роль театра и кино в нашей жизни. 1 
44 Популярные немецкие актеры кино. 1 
45 Развитие навыка устной речи. 1 
46 Мой любимый актер/актриса. 1 
47 Правила поведения в театре. 1 
48 Дискуссия на тему “Есть ли будущее у театра?” 1 
49 Повторение изученного материала. 1 
50 Контроль усвоения изученного материала. 1 
51 Страноведческая информация.Театральные фестивали в Германии и 

России. 
1 

52 Театральные фестивали. 1 
 Раздел 3. Научно-технический прогресс. 26 

53 История науки и техники. 1 
54 Всемирно известные ученые. 1 
55 Научно-технический прогресс. 1 
56 Открытия 21 века. 1 
57 Известные изобретатели и путешественники. 1 
58 Достижение науки и техники, их роль в нашей жизни. 1 
59 Природные катаклизмы, их причины. 1 
60 Проблемы окружающей среды. 1 
61 Чтение с полным пониманием содержания. 1 
62 Грамматика. Придаточные следствия. 1 
63 Грамматика. Придаточные уступительные. 1 
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64 Закрепление грамматического материала. 1 
65 Аудирование. Природные катаклизмы. Вулканы. 1 
66 Аудирование.Вихри. Их причины и способы предотвращения. 1 
67 Природные катастрофы, вызванные естественными причинами. 1 
68 Развитие Земли. 1 
69 Наводнения. Работа с текстом. 1 
70 Цунами. 1 
71 Оказание помощи людям, пережившие природные катаклизмы. 1 
72 Положительные и отрицательные стороны научно-технического 

прогресса. 
1 

73 Великие ученые и их вклад в развитие науки. 1 
74 Научно-технический прогресс и его значение для общества. 1 
75 Повторение изученного материала. 1 
76 Контроль усвоения изученного материала. 1 
77 Страноведческая информация. Проблемы окружающей среды, 

актуальные для Европы. 
1 

78 Разрушительные последствия природных катаклизмов. 1 
 Раздел 4. Проблемы развития современных цивилизаций. 27 

79 Противоречия между человеком и природой. 1 
80 Варианты решения проблем цивилизации. 1 
81 Что ждет нас в будущем. 1 
82 Какими качествами должен обладать человек будущего. 1 
83 Чтение с полным пониманием содержания. 1 
84 Планы на будущее после окончания школы. 1 
85 

Выбор профессии. 

1 

86 Какие качества важны для выбранной профессии. 1 
87 Чтение с полным пониманием содержания. 1 
88 Грамматика. Придаточные предложения с союзом indem. 1 
89 Грамматика. Сравнительные придаточные с союзоми wie, als. 1 
90 Закрепление грамматического материала. 1 
91 Аудирование. Что влияет на выбор профессии. 1 
92 Аудирование. Какие профессии выбирают в Германии. 1 
93 Кто может помочь сделать правильный выбор профессии. 1 
94 Влияние хобби на выбор трудовой деятельности. 1 
95 Популярные профессии среди немецкой молодежи. 1 
96 Новые направления в университетах Германии. 1 
97 Документы для поступления в учебные заведения Германии. 1 
98 Чтение с полным пониманием содержания. 1 
99 Проблемы цивилизации. 1 
100 Повторение изученного материала. 1 
101 Контроль усвоения изученного материала. 1 
102 Страноведческая информация. Ярмарка вакансий в Германии. 1 
103 Итоговый тест. 1 
104 Итоговый тест. 1 
105  Повторение. 1 
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                                                                                             Таблица 3.2 

 

Тематическое планирование 

Номер 

раздела 

программы 

Наименование 

раздела 

программы 

Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

 Повторение. 2 0 0 

1 Повседневная 

жизнь. 

24 0 0 

2 Театр и кино. 26 0 0 

3 Научно-

технический 

прогресс. 

26 0 0 

4 Проблемы 

развития 

современных 

цивилизаций. 

27 0 0 

 Итого 105 0 0 

Иностранный язык( немецкий)- базовый уровень 

Биология – базовый уровень 

 

 

 
 

Пояснительная записка для СОО  11 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 11 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования утверждён приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413.( С изменениями и дополнениями от 24 сентября, 

11 декабря 2020г.) 

•Федеральный перечень учебников (утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 766 от 23 

декабря 2020 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»). 

•Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Повалихинская СОШ» 

(утверждена приказом от 31.08.2021г. № 41/5). 

•Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Повалихинская СОШ»  приказ от 

28.08.2019г. № 38/7 
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•Учебный план среднеого общего образования МБОУ «Повалихинская СОШ» (утвержден приказом от 

31.08.2021г. № 41/5). 

•Календарный учебный график МБОУ «Повалихинская СОШ» (утвержден приказом от 31.08.2021г. № 41/5). 

При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-методические материалы: 

1. В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова,  Биология. Общая биология. 11 классы Учебник для базового и 

углубленного уровня. М. : Дрофа, 2020 

2. И.Б. Агафрнова, В.И.Сивоглазов Программа среднего (полного0 общего образования по биологии. 10-11 

классы М.: Дрофа 2019 

3. Т.А. Козлова, В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова Методическое пособие  к учебнику В. И. Сивоглазова, 

И. Б. Агафоновой, Общая биологи. Базовый уровень и углубленный 11 классы. М.: Дрофа 2020 

4. И.Б. Агафрнова, В.И.Сивоглазов, Я.В.Котелевская Рабочая тетрадь к учебнику В. И. Сивоглазова, И. Б. 

Агафоновой Биология. Общая биология базовый уровень  11 класс М.: Дрофа 2015 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ «Повалихинская СОШ» на 2021-

2022 учебный год на изучение биологии  в 11 классе отводится 70 часов в год 2 ч в неделю 

  Цели и задачи в авторской программе по биологии  11 класса соотносятся с целями и задачами ООП СОО 

МБОУ «Повалихинская СОШ».  

        Содержание в теоретической и практической части рабочей программы по биологии  11  класса не 

отличается от авторской программы по биологии, так как для реализации ООП СОО школа имеет необходимое 

материально - техническое обеспечение. 

 

2.Планируемые результаты обучения по биологии  в  11 классе 

Предметные результаты обучения: 

⬝ 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. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

⬝ Проявление чувства российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; 

⬝ ответственное отношение к учебе, готовность и способность к самообразованию; 

⬝ формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей профессии; 

⬝ способность строить индивидуальную образовательную траекторию; 

⬝ формирование целостного естественно-научного мировоззрения; 
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⬝ соблюдение правил поведения в природе; 

⬝ умение реализовывать теоретические познания на практике; 

⬝ способность признавать собственные ошибки и исправлять их; 

⬝ умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

⬝ критичное отношение к собственным поступкам, осознание ответственности за их результаты; 

⬝ уважительное и доброжелательное отношение к другим людям; 

⬝ умение слушать и слышать других, вести дискуссию, оперировать фактами 

⬝ 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. 

Метапредметные результаты обучения: 

⬝ 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 информационнопознавательную деятельность, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

⬝ работать с учебником, составлять конспект параграфа, схемы и таблицы; 

⬝ разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

⬝ готовить устные сообщения, рефераты и презентации на заданную тему; 

⬝ пользоваться поисковыми системами Интернета. 

 

2. Содержание учебного предмета «Биология»  11 класс 

Раздел 1 Вид (38 ч) 

Тема 1.2 ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ж.  Б.  ЛАМАРКА (2  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 

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). 
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Тема 1.4 ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА (2 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. 

Тема 1.5 ВИД: КРИТЕРИИ И СТРУКТУРА (2 ч) Вид как генетически изолированная система; репродуктивная 

изоляция и ее механизмы. Критерии вида: морфологический, физиологический, биохимический, генетический, 

экологический, географический. 

Тема 1.6 ПОПУЛЯЦИЯ КАК СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА ВИДА (2 ч) Популяционная структура вида; 

экологические и генетические характеристики популяций. Демографические показатели и структура популяции. 

Тема 1.7 ПОПУЛЯЦИЯ КАК ЕДИНИЦА ЭВОЛЮЦИИ (1 ч) Популяция  — элементарная эволюционная 

единица. Элементарный эволюционный материал и элементарное эволюционное явление. 

Тема 1.8 ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ (2 ч) Элементарные эволюционные факторы (мутационный процесс, 

изоляция, популяционные волны, дрейф генов, естественный отбор). Формы естественного отбора 

(стабилизирующий, движущий, дизруптивный). Виды изменчивости. Резерв изменчивости. 

Тема 1.9 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР — ГЛАВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА ЭВОЛЮЦИИ (1 ч)  Формы 

естественного отбора (стабилизирующий, движущий, дизруптивный). 

Тема 1.10 АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА К УСЛОВИЯМ ОБИТАНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ 

ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (2 ч)  Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения 

животных. Поведенческие адаптации. Биохимические адаптации. Физиологические адаптации. Относительная 

целесообразность адаптаций 

Тема 1.11 ВИДООБРАЗОВАНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ (2 ч) Пути (способы) и скорость 

видообразования; географическое и экологическое видообразование. Географическая и экологическая изоляция. 

Тема 1.12 СОХРАНЕНИЕ МНОГООБРАЗИЯ ВИДОВ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

БИОСФЕРЫ (1 ч) Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. Биологическое 

разнообразие. 

Тема 1.13 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (2 ч) Цитологические и молекулярно-

биологические (молекулярно-генетические), сравнительно-анатомические (сравнительно-морфологические), 

палеонтологические, эмбриологические и биогеографические доказательства эволюции. 

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. 

Тема 1.15 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ (2 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. 

Тема 1.16 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (4 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. 

Тема 1.17 ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА (1 ч) Антропогенез и его движущие силы. 

Представления о происхождении человека в разные периоды истории науки 
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Тема 1.18 ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ЖИВОТНОГО МИРА (2 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. 

Тема 1.19 ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА (2 ч) Стадии эволюции человека: приматы — предки человека, 

австралопитек, человек умелый, древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Тема 1.20 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РАСЫ (2 ч) Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; 

расообразование; единство происхождения рас. Приспособительное значение расовых признаков. Видовое 

единство человечества 

Раздел 2 Экосистема (24 ч) 

 Тема 2.1 ОРГАНИЗМ И СРЕДА. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (2 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. 

Тема 2.2 АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ (2 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. 

Тема 2.3 БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ (2 ч) Биотические факторы среды. Формы взаимоотношений 

между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. 

Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Тема 2.4 СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (2 ч) Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. 

Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 

популяций, биомасса. 

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 

энергии в экосистемах. 

Тема 2.6 ПРИЧИНЫ УСТОЙЧИВОСТИ И СМЕНЫ ЭКОСИСТЕМ (2 ч) Изменение сообществ. Смена 

экосистем. Динамическое равновесие. 

Тема 2.7 ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЭКОСИСТЕМЫ (2 ч) Экологические нарушения. Агроценозы. 

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. 

Тема 2.9 РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ (2 ч) Роль живого вещества в биосфере. Круговорот 

воды и углерода в биосфере. 

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. Ноосфера 

Тема 2.11 ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ (2 ч) Антропогенное влияние на 

атмосферу и гидросферу. Эрозия почвы. Природные ресурсы и их использование. 

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 

 

3. Тематическое планирование 
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Таблица 3.1 

Тематическое поурочное планирование 

 

№ 

урока 

Название раздела и темы урока Кол-во 

уроков 

 Раздел 1. Вид (38 ч.)  

1 Развитие биологии в додарвиновский период. Работа К. Линнея 2 

2 Развитие биологии в додарвиновский период Работа К. Линнея  

3 Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка 2 

4 Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка  

5 Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина 2 

6 Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина  

7 Эволюционная теория Ч.Дарвина 2 

8 Эволюционная теория Ч.Дарвина  

9 Вид: критерии и структура 2 

10 Вид: критерии и структура. Лабораторная работа. Изучение изменчивости 

и критериев вида, описание вида по морфологическому критерию. 

 

11 Популяция как структурная единица вида 2 

12 Популяция как структурная единица вида  

13 Популяция как единица эволюции 1 

14 Факторы эволюции 2 

15 Факторы эволюции. Лабораторная работа. Изучение изменчивости у 

особей одного вида. 

 

16 Естественный отбор – главная движущая сила эволюции 1 

17 Адаптация организмов к условиям обитания как результат действия 

естественного отбора 

2 

18 Адаптация организмов к условиям обитания как результат действия 

естественного отбора 

 

19 Видообразование как результат эволюции 2 

20 Видообразование как результат эволюции  

21 Сохранение многообразия как основа устойчивого развития биосферы 1 

22 Доказательства эволюции органического мира 2 

23 Доказательства эволюции органического мира  

24 Развитие представлений о происхождении жизни на Земле 2 

25 Развитие представлений о происхождении жизни на Земле  

26 Современные представления о возникновении жизни 2 

27 Современные представления о возникновении жизни  

28 Развитие жизни на Земле 4 

29 Развитие жизни на Земле  

30 Развитие жизни на Земле  

31 Развитие жизни на Земле  

32 Гипотезы происхождения человека 1 

33 Положение человека в системе животного мира 2 

34 Положение человека в системе животного мира  

35 Эволюция человека 2 

36 Эволюция человека  

37 Человеческие расы 2 

38 Человеческие расы  

 Раздел 2.Экосистема (24 ч.)  

39 Организм и среда. Экологические факторы 2 

40 Организм и среда. Экологические факторы  

41 Абиотические факторы среды 2 

42 Абиотические факторы среды  

43 Биотические факторы среды 2 

44 Биотические факторы среды  

45 Структура экосистем 2 

46 Структура экосистем  

47 Пищевые связи. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах 2 

48 Пищевые связи. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах  

49 Причины устойчивости и смены экосистем 2 
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50 Причины устойчивости и смены экосистем. Экскурсия. Естественные 

экосистемы. 

 

51 Влияние человека на экосистемы 2 

52 Влияние человека на экосистемы . Экскурсия. Естественные экосистемы.  

53 Биосфера – глобальная экосистема 2 

54 Биосфера – глобальная экосистема  

55 Роль живых организмов в биосфере 2 

56 Роль живых организмов в биосфере  

57 Биосфера и человек 2 

58 Биосфера и человек  

59 Основные экологические проблемы современности 2 

60 Основные экологические проблемы современности. Практическая работа. 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

 

61 Пути решения экологических проблем 2 

62 Пути решения экологических проблем. Практическая работа. Анализ и 

оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

 8 часов резервное время  

 Итого-70 ч.  

 

 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

 Номер 

раздела 

програм-

мы 

Наименование разде ла программы Продолжитель-

ность изучения 

раздела 

программы, в 

часах 

Кол-во 

лабораторны

х работ 

Кол-во 

практических 

работ 

1 Раздел 1.Вид 38 2  

2 Раздел 2. Экосистема 24  2 

 резерв 8   

 Кол-во лабораторных работ  2 2 

 итого 70   

                                    

Всеобщая история- базовый уровень 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Всеобщая история» для 11 класса 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г  № 1897 (с изменениями 31 декабря 2015 года). 

• Федеральный перечень учебников (утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23.12.2020 г. № 766 «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»). 

• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Повалихинская СОШ» (утверждена приказом от 28.08.2019г. № 38/7). 

• Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Повалихинская 

СОШ» приказ от 28.08.2019г. № 38/7). 

• Учебный план основного общего образования МБОУ «Повалихинская СОШ» 

(утвержден приказом от 31.08.2021г. № 41/5). 
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• Календарный учебный график МБОУ «Повалихинская СОШ» (утвержден приказом от 

31.08.2021г. № 41/5). 

При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-

методические материалы:  

• История.   Всеобщая   история.   Новейшая   история.   Рабочая программа.  

Методические  рекомендации.  10—11  классы:  учеб. пособие  для  общеобразоват.  

организаций :  базовый  уровень  / М. Л. Несмелова,  Е. Г. Середнякова,  А. О. Сороко-

Цюпа.  —  М.: Просвещение,  2021.   

• История. Всеобщая    история. Новейшая история. 10    класс:    учеб. для    

общеобразоват. организаций: базовый и углуб. уровни / О.С. Сороко-Цюпа;  под ред. 

А.А. Искандерова. — М.: Просвещение, 2019. 

• А.О. Сороко-Цюпа. Всеобщая    история. Новейшая история. Рабочая тетрадь. 10 класс. 

— М.: Просвещение, 2020.(только у учителя) 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ 

«Повалихинская СОШ» на 2021-2022 учебный год на изучение Всеобщей истории в 11 классе 

отводится 28 часов в год (2 ч в неделю).  

Проверочные, контрольные и тестовые работы по Всеобщей истории авторской 

программой в 11  классе не предусмотрены. 

Цели и задачи в авторской программе по Всеобщей истории в 11 классе соотносятся с 

целями и задачами ООП ООО МБОУ «Повалихинская СОШ».  

Содержание в теоретической и практической части рабочей программы по Всеобщей 

истории в 11 классе не отличается от авторской программы Всеобщей истории, так как для 

реализации ООП ООО школа имеет необходимое материально - техническое обеспечение. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения в 11 классе 
 

Личностные  результаты  должны  отражать: 

• осознание   и   эмоционально   положительное   принятие   своей идентичности  как  

гражданина  страны,  члена  семьи,  этнической  и религиозной  группы,  локальной  и  

региональной  общности  на  основе знания  истории  и  основ  культурного  наследия  

человечества  эпохи Новейшей  истории; 

• освоение   гуманистических   и   демократических   традиций   и ценностей  

современного  общества,  уважение  прав  и  свобод  человека через знакомство с 

политической историей европейских государств и США  в  ХХ  в.,  процессами  развития  

и  трансформации  политических идеологий  и  общественных  движений  

(либерализма,  консерватизма, социал-демократии,  социализма,  национализма),  

особенностями  демократического  и  тоталитарного  политических  режимов; 
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• осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих поколений,  

способность  к  определению  своей  позиции  и  ответственному  поведению  в  

современном  обществе  путём  создания  учебных ситуаций  ценностного  и  

нравственного  выбора  (дискуссий  и  обсуждений)  при  изучении  таких  

исторических  ситуаций,  как  возникновение  и  распространение  фашизма  в  Европе,  

Первая  и  Вторая  мировые  войны  и  т.  п.; 

• развитие  эмпатии  как  осознанного  понимания  и  сопереживания  чувствам  других,  

формирование чувства  сопричастности  к  прошлому  мировой  цивилизации; 

• понимание    культурного    многообразия    современного    мира; уважение  

мировоззрения,  истории,  культуры,  религии,  традиций  и ценностей  своего  и  

других  народов  на  основе  изучения  различных стилевых  направлений  культуры  ХХ  

в.; 

• формирование   целостного   мировоззрения,   соответствующего современному  

уровню  развития  науки  и  общественной  практики, учитывающего  социальное,  

культурное,  языковое,  духовное  многообразие  мира  в  современную  эпоху; 

• становление  смыслообразования,  т.  е.  установление  учащимися  связи  между  

целью  учебной  деятельности  и  её  мотивом. 

 

Метапредметные  результаты  должны  отражать: 

• формирование межпредметных понятий: факт, система, закономерность,  анализ; 

• владение  умениями  работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией  

(анализировать  и  обобщать  факты,  составлять  простой и  развёрнутый  планы,  

тезисы,  конспект, формулировать  и  обосновывать   выводы   и  т.  д.),   использование   

современных   источников информации,  в  том  числе  материалов  на  электронных  

носителях, осуществление  расширенного  поиска  информации  с  использованием 

ресурсов  библиотек  и  Интернета; 

• целеполагание,   включая   постановку   новых   целей,   преобразование  практической  

задачи  в  познавательную,  самостоятельный анализ  условий  достижения  цели  на  

основе  учёта  выделенных  учителем  ориентиров  действия  в  новом  учебном  

материале,  планирование  путей  достижения  цели; 

• организация  и  планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  

одноклассниками,  определение  целей  и  функций  участников,  способов  

взаимодействия; 

• работа  в  группе,  предполагающая  установление  эффективного сотрудничества  и  

продуктивной  кооперации;  интеграция  в  группу сверстников  и  построение  

продуктивного  взаимодействия  как  с  ровесниками,  так  и  со  старшими  по  

возрасту; 

• формулирование  собственной  позиции,  её  аргументация  и  координирование  с  

позициями  партнёров  при  выработке  общего  решения;  спор  и  отстаивание  своей  

позиции  невраждебным  для  оппонентов  образом; 

• учёт  разных  мнений  и  стремление  к  координации  различных позиций  в  

сотрудничестве; 

• установление  и  сравнение  различных  точек  зрения  перед  выбором  и  принятием  

решения; 
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• умение  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  

деятельности  и  сотрудничества  с  партнёром; 

• адекватное    использование    речевых    средств    для    решения  различных  

коммуникативных  задач,  владение  устной  и  письменной речью;   

• построение  монологического  контекстного  высказывания; 

• владение  основами  коммуникативной  рефлексии; 

• реализация  проектно-исследовательской  деятельности; 

• выдвижение  гипотезы  о  связях  и  закономерностях  событий, процессов,  объектов,  

проведение  исследования  её  объективности  (под руководством  учителя); 

• формулирование  умозаключений  и  выводов  на  основе  аргументации;  создание  и  

преобразование  моделей  и  схем  для  решения задач,  перевод  сложной  

информации  из  графического  представления  в  текстовое  и  наоборот; 

• определение  понятий,  их  обобщение  —  осуществление  логической  операции  

перехода  от  видовых  признаков  к  родовому  понятию, от  понятия  с  меньшим  

объёмом  к  понятию  с  большим  объёмом; 

• построение  логического  рассуждения  и  установление  причинно-следственных  

связей; 

• сравнение,  сериация  и  классификация,  самостоятельный  выбор  оснований  и  

критериев  для  указанных  логических  операций;  

• классификация  на  основе  дихотомического  (раздвоенного)  деления; 

• объяснение  явлений,  процессов,  связей  и  отношений,  выявляемых  в  ходе  

исследования; 

• структурирование   текста:   умение   выделять   в   нём   главную идею,  определять  

основное  и  второстепенное,  выстраивать  последовательность  описываемых  

событий. 

 

Предметные  результаты  изучения  курса  включают: 

 

• целостные  представления  об  историческом  пути  народов  и  государств  мира  в  

Новейшее  время,  понимание  основ  формирования постиндустриального  

(информационного)  общества; 

• исторические  знания  о  территории  государств  мира  и  об  их границах,  об  их  

изменениях  на  протяжении  ХХ  в.,  использование исторической карты для анализа и 

описания исторических процессов; 

• знания  о  социально-политическом  устройстве  крупнейших  гсударств  и  регионов  в  

ХХ  в.; 

• знание  основных  идеологий  XX  в.  (консерваторы,  либералы, демократы,  

социалисты, коммунисты,  националисты),  их  отличительных  черт  и  особенностей,  

роли  идеологий  в  политической  жизни  государств,  в  борьбе  за  права  и  свободы  

граждан; 

• понимание  процессов  индустриализации,  монополизации,  миграции  населения,  

урбанизации,  происходящих  в  экономике  стран Европы,  США,  Латинской  Америки,  

Азии  и  Африки  в  ХХ  в.; 
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• представления  о  достижениях  в  культуре  европейских  стран и  США  в  ХХ  в.,  

понимание  многообразия  и  разнообразия  культурных  достижений,  причин  

формирования  массовой  культуры; 

• уважение  к  мировому  культурному  наследию,  готовность  применять  исторические  

знания  для  выявления  и  сохранения  исторических  и  культурных  памятников  

мира; 

• установление  синхронистических  связей  истории  стран  Европы,  Америки  и  Азии  с  

историей  России; 

• способность   применять   понятийный   аппарат   исторического знания  и  приёмы  

исторического  анализа  для  раскрытия  сущности и  значения  событий  и  явлений  

Новейшего  времени,  их  связи  с  современностью; 

• владение  умениями  получать  и  систематизировать  информацию  из  различных  

исторических  и  современных  источников,  в  том числе  СМИ,  раскрывая  её  

социальную  принадлежность  и  познавательную  ценность; 

• расширение  опыта  оценочной  деятельности  на  основе  осмысления  жизни  и  

деятельности  личностей,  общественных  групп  и  народов,  а  также  переломных  

периодов  всеобщей  истории  ХХ  в.; 

• определение  собственного  отношения  к  дискуссионным  проблемам  (колониализм,  

всеобщее  избирательное  право  и  т.  п.)  всеобщей  истории  ХХ  в.,  аргументация  

своей  позиции. 

 

4. Содержание учебного предмета «Всеобщая история» 11 класс 
 

Глава  I.  Послевоенный  мир.  Международные  отношения, политическое  и  

экономическое  развитие  стран  Европы  и  Северной  Америки 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой  половине  

1950-х  гг.  Предпосылки  превращения  послевоенного  мира  в  двухполюсный  

(биполярный).  Причины  и  главные  черты «холодной  войны».  Идеологическое  

противостояние.  Маккартизм  —  

«охота на  ведьм»  в  США.  «Железный  занавес»  как  символ  раскола Европы  и  мира  

на  две  противоборствующие  общественно-политические  системы.  Гонка  вооружений  и  

создание  военно-политических блоков  как  проявление  соперничества  двух  сверхдержав  

—  СССР и  США.  Ядерное  оружие  —  равновесие  страха  и  сдерживающий фактор  от  

прямого  военного  столкновения.  Гражданская  война  в Греции.  Доктрина  Трумэна.  План  

Маршалла.  План  Шумана.  Начало  западноевропейской  интеграции.  Раскол  Германии.  

Образование  ФРГ  и  ГДР.  Берлинский  кризис  1948—1949  гг.  Образование НАТО.  

Установление  коммунистических  режимов  в  Восточной  Европе.  Страны  народной  

демократии.  Создание  Коминформа,  Совета экономической  взаимопомощи,  Организации  

Варшавского  договора. Раскол  мира  и  Европы  как  главный  признак  «холодной  войны». 

Международные   отношения   в   1950—1980-е   гг.   Международные   отношения   в   

условиях   двухполюсного   (биполярного)   мира. Две   тенденции   в   развитии   

международных   отношений:   противостояние  и  стремление  к  разрядке  международной  

напряжённости. Ослабление   международной   напряжённости   после   смерти   И.   Сталина.   

Нормализация   советско-югославских   отношений.   Принцип «мирного   сосуществования».   

Суэцкий   кризис   1956   г.   Доктрина  Эйзенхауэра.  Возобновление  противостояния  двух  

сверхдержав.  Берлинский  кризис  1958—1961  гг.  Карибский  кризис  1962  г.  Война во   
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Вьетнаме.   Гонка   вооружений   и   проблема   разоружения.   Договор  о  запрещении  

ядерных  испытаний  в  трёх  средах.  Достижение Советским  Союзом  паритета  —  

равенства  в  ядерных  боезарядах  с США.   Начало   разрядки   международной   

напряжённости   в   начале  1970-х  гг.  Соглашение  об  ограничении  стратегических  

наступательных   вооружений   (ОСВ—1)   и   Договор   о   противоракетной   обороне (ПРО). 

«Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975  г. Ракетный  кризис  в  Европе.  

Ввод  советских  войск  в  Афганистан.  Локальные  и  региональные  конфликты,  

гражданские  войны.  Обострение  международной  обстановки  в  конце  1970-х  —  начале  

1980-х  гг. Перестройка  и  гласность  в  СССР.  «Новое  политическое  мышление» М. С.   

Горбачёва.   Возобновление   советско-американского   диалога.  Соглашение   о   ликвидации   

ракет   средней   и   меньшей   дальности  1987  г. 

Завершение  эпохи  индустриального  общества.  1945—1970-е  гг. «Общество  

потребления».  Факторы,  обусловившие  экономический подъём  в  странах  Запада  в  1950—

1970-е  гг.  Стабилизация  международной  валютной  системы.  Бреттон-Вудские  

соглашения.  Либерализация  мировой  торговли.  Создание  ГАТТ,  затем  ВТО.  

Экономическая  интеграция  в  Западной  Европе  и  Северной  Америке:  общее и   

особенное.   Европейское   экономическое   сообщество   (ЕЭС).   Смешанная  экономика  как  

сочетание  государственной  собственности  и регулирования  с  поощрением  

частнопредпринимательской  инициативы.  Неокейнсианство  какполитика  поощрения  

спроса  —  массовому  производству  должно  соответствовать  массовое  потребление.  

Государство  благосостояния,  его  основные  характеристики. «Общество  потребления».  

Противоречия  экстенсивного  типа  производства.  Завершающая  фаза  зрелого  

индустриального  общества,  её атрибуты  и  символы.  Особенности  государства  

благосостояния  в  развитых  странах  мира. 

Кризисы   1970—1980-х   гг.   Становление   постиндустриального информационного  

общества.  Причины  и  сущность  экономических кризисов  1974—1975  и  1980—1982  гг.  

Предпосылки  перехода  к  постиндустриальному   информационному   обществу.   

Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и  

требовавшего  всё  новых  ресурсов  индустриального  типа  развития. Третья  промышленно-

технологическая  революция.  Главные  черты постиндустриального  общества.  Изменения  в  

структуре  занятости. Информация  и  знания  как  важнейшие  факторы  производства.  Роль 

науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика инноваций. 

Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, потребления, труда. 

Переход к демократическим  формам  правления  как  вектор  исторического  развития  

постиндустриального  общества.  Волна  демократизации  в  мире  с  1970-х  гг. Переход  к  

демократии  Португалии,  Греции,  Испании.  Уход  с  политической  сцены  диктаторов  в  

Латинской  Америке.  Свободные  выборы  в  ряде  стран  Азии  и  Африки.  Переход  к  

демократии  бывших  социалистических  стран  в  результат  краха  социализма  как  

общественно-политической    системы    в    результате    революций    1989—1991  гг. 

Экономическая   и   социальная   политика.   Неоконсервативный поворот.  Политика  

«третьего  пути».  Три  этапа  в  экономической  и социальной  политике  стран  Запада  

после  Второй  мировой  войны: формирование   государства   благосостояния   с   широкими   

социальными  гарантиями  и  вмешательством  государства  в  экономику,  

неоконсервативный  поворот  с  опорой  на  развитие  частной  инициативы рынка,  политика  

«третьего  пути»  с  отказом  от  крайностей  первых двух  подходов.  

Основания  неконсервативного  поворота:  идеи  самоорганизации рынка,   монетаризм,   

теория   предложения.   Главные   направления политики   неоконсерваторов:   приватизация,   
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сокращение   госрасходов,  снижение  налогов,  поощрение  предпринимательства,  открытие 

экономики   мировому   рынку.   Итоги   неконсервативного   поворота: бурное  развитие  

новейших  технологий  информационного  общества, формирование  постиндустриальной  

экономики,  ускорение  процесса глобализации. 

Основания  политики  «третьего  пути»:  идеи  социальной  ответственности  

гражданского  общества  и  государства  перед  малоимущими  при  поддержке  

частнопредпринимательской  инициативы.  Главные  направления  политики  «третьего  

пути»:  вложения  в человеческий  капитал  (социальное  обеспечение,  образование,  

здравоохранение,  наука).  Итоги  политики  «третьего  пути»:  улучшение качества  жизни,  

рост  гражданской  активности,  сглаживание  неравенства  и  контрастов  богатства  и  

бедности. 

Политическая  борьба.  Гражданское  общество.  Социальные  дви-жения.  Изменения  

в  партийно-политической  расстановке  сил  в  странах  Запада  во  второй  половине  ХХ  —  

начале  XXI  в.  Появление  в лагере  консервативных  сил  христианско-демократических  

партий. Увеличение  влияния  социал-демократов  и  переход  их  на  платформу умеренного   

реформизма.   Социалистический   интернационал.   Прогрессивный  альянс.  Политический  

спектр.  Мировоззренческие  основы  главных  политических  идеологий:  консерватизма,  

либерализма, социализма.  Подъём  и  крах  коммунистических  партий.  Праворадикальные  

и  экстремистские  организации.  Национализм. 

Гражданское  общество  в  период  индустриального  развития.  Рабочее  движение.  

Антивоенное  движение.  Феминистское  движение. Движение  за  права  человека.  Всеобщая  

декларация  прав  человека (1948).  Причины  появления  новых  социальных  движений  и  

расширения  влияния  гражданского  общества  во  второй  половине  ХХ  — начале  ХХI  в.  

Изменение  роли  гражданского  общества  в  1960-е  гг. Новые  левые.  Хиппи.  Движение  за  

гражданские  права.  Май  1968  г. Движения  гражданских  инициатив.  Группы  

взаимопомощи.  Волонтёры.  Экологическое  движение.  Национальные,  культурные,  

этнические  и  лингвистические  движения. 

Соединённые  Штаты  Америки.  Предпосылки  превращения  США в  центр  мировой  

политики  после  окончания  Второй  мировой  войны.  Принципы  внутренней  и  внешней  

политики  США  в  1945— 2010-е  гг.  Отражение  в  политической  истории  США  общих  

тенденций  развития  ведущих  стран  Запада.  Демократы  и  республиканцы  у власти.  США  

—  единственная  сверхдержава  в  конце  ХХ  —  начале XXI  в.  США  в  период  

администраций  Д.  Эйзенхауэра,  Дж.  Кеннеди,  Л.  Джонсона,  Р.  Никсона,  Р.  Рейгана,  Б.  

Клинтона,  Дж.  Буша-младшего,  Б.  Обамы,  Д.  Трампа.  

Великобритания.  «Политический  маятник»:  лейбористы  и  консерваторы  у  власти.  

Социально-экономическое  развитие  Великобритании.  М.  Тэтчер  —  «консервативная  

революция».  Э.  Блэр  —  политика  «третьего  пути».  Эволюция  лейбористской  партии.  

Северная Ирландия   на   пути   к   урегулированию.   Расширение   самоуправления  —  

«деволюция».  Конституционная  реформа.  Выход  из  Евросоюза.  Великобритания  в  

период  правления  М.  Тэтчер,  Э.  Блэра, Д.  Кэмерона,  Т.  Мей. 

Франция.   Социально-экономическая   и   политическая   история Франции  во  второй  

половине  ХХ  —  начале  ХХI  в.  Идея  «величия Франции»  де  Голля  и  её  реализация.  

Социальные  волнения  1968  г. и  отставка  генерала.  Либеральный  курс  В.  Жискар  

д’Эстена.  Попытка  «левого  эксперимента»  в  начале  1980-х  гг.  Практика  

сосуществования  левых  и  правых  сил  у  власти.  Париж  —  инициатор  европейской  

интеграции.  Франция  в  период  президентства  Ш.  де  Голля, Ф.  Миттерана,  Ж.  Ширака,  

Н.  Саркози,  Ф.  Олланда,  Э.  Макрона. 



294 
 

Германия.   Три   периода   истории   Германии   во   второй   половине  ХХ  —  начале  

XXI  в.:  оккупационный  режим  (1945—1949),  сосуществование  ФРГ  и  ГДР  (1949—1990-

е  гг.),  объединённая  Германия  (ФРГ  с  1990  г.).  Историческое  соревнование  двух  

социально-экономических  и  политических  систем  в  лице  двух  германских государств  и  

его  итоги.  «Социальное  рыночное  хозяйство»  в  ФРГ и  создание  основ  тоталитарного  

социализма  в  ГДР.  Падение  Берлинской  стены.  Объединение  Германии.  Правление  К.  

Аденауэра, Г.  Коля,  Г.  Шредера,  А.  Меркель. 

Италия.  Итальянское  «экономическое  чудо».  Политическая  нестабильность.  

Убийство  А.  Моро.  Мафия  и  коррупция.  Операция «чистые  руки».  Развал  партийной  

системы  и  формирование  двух блоков:  правых  и  левых  сил.  Особенности  социально-

экономического  развития  Италии.  «Богатый»  Север  и  «бедный»  Юг.  Правительство  С.  

Берлускони. 

Преобразования  и  революции  в  странах  Центральной  и  Восточной   Европы.   

Общее   и   особенное   в   строительстве   социализма.  Утверждение  основ  тоталитарного  

социализма,  нарастание  кризисных  явлений  в  экономике  и  социальной  сфере.  

Политические  кризисы  в  Восточной  Германии  (1953),  в  Польше  (1956),  народное  

восстание  в  Венгрии  в  1956  г.,  «Пражская  весна»  в  Чехословакии  в 1968  г.  

Неудавшиеся  попытки  реформ.  Революции  1989—1991  гг. «Шоковая  терапия».  Основные  

направления  преобразований  в  бывших  странах  социалистического  лагеря,  их  итоги  на  

рубеже  ХХ—ХХI  вв.  Вступление  в  НАТО  и  Европейский  союз. 

Глава  II.  Пути  развития  стран  Азии,  Африки,  Латинской Америки 

Страны  Азии  и  Африки.  Деколонизация  и  выбор  путей  развития.  Этапы  

деколонизации.  Культурно-цивилизационные  особенности  развития  конфуцианско-

буддистского  региона,  индо-буддийско-мусульманского  региона  и  арабо-мусульманского  

региона.  Проблема сочетания  модернизации  и  традиций.  Азиатско-Тихоокеанской  регион.  

Восточноазиатские  «тигры»  и  «драконы».  «Конфуцианский  капитализм».  Индокитай.  

Мусульманский  мир.  Классификация  групп государств.   Политическое   развитие   стран   

Тропической   и   Южной Африки.  

Мусульманские    страны.    Турция.    Иран.    Египет.    Индонезия.  Основные   модели   

взаимодействия   внешних   влияний   и   традиций  в  мусульманском  мире.  Роль  военных  в  

историческом  развитии  Турции.  «Белая  революция»  и  исламская  революция  в  Иране.  

Этапы развития  истории  Египта.  Демократия  и  умеренный  ислам  в  Индонезии. 

Китай.  Индия.  Гражданская  война  в  Китае  1946—1949  гг.  и  её итоги. Выбор 

путей развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация  коммунистической  утопии  и  

её  результаты.  Мао  Цзэдун. Культурная  революция  1966—1976  гг.  Начало  реформ  Дэн  

Сяопина  в  Китае  в  1978  г.  Подавление  выступлений  на  Тяньаньмэнь  в  1989  г.  

Особенности  китайской  модели.  Китай  —  первая  экономика мира.  Традиции  и  

модернизация  Китая.      Проблемы   индустриального   развития   Индии   в   послевоенные 

десятилетия.   Дж.   Неру.   Роль   партии   Индийский   национальный конгресс   в   истории   

страны.   Реформы   М.   Сингха   и   их   результаты.  «Политический  маятник».  

Модернизация  и  роль  традиций  в Индии. 

Япония.  Новые  индустриальные  страны.  Японское  послевоенное «экономическое  

чудо».  Роль  традиций  в  экономическом  рывке  Японии.  Преимущества,  которые  стали  

тормозом  в  развитии  страны. Реформы  Д.  Коидзуми  и  их  результаты.  Тема  Курильских  

островов  в  политике  Японии.  «Экономическое  чудо»  в  странах  Восточной  Азии.  Роль  

внешних  факторов  и  традиций  в  развитии  Новых индустриальных  стран.  Переход  от  

авторитарных  режимов  к  демократии.  Особенности  развития  Южной  Кореи. 
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Латинская  Америка.  Цивилизационные  особенности  стран  Латинской   Америки.   

Особенности   индустриализации.   Варианты   модернизации.   Национал-реформистские   и   

левонационалистические политические  силы.  Реформы  и  революции  как  путь  решения  

исторических  задач  в  регионе.  Демократизация  в  латиноамериканских странах  —  

тенденция  в  конце  ХХ  —  начале  ХХI  в.  Левый  поворот. Аргентинский  парадокс.  

Диктатуры  и  демократия.  Куба  —  Остров свободы. 

Глава  III.  Современный  мир  и  новые  вызовы  XXI  в. 

Глобализация  и  новые  вызовы  XXI  в.  Предпосылки  глобализации.   Глобализация   в   

сфере   финансов,   производства   и   мировой торговли,  её  последствия.  Роль  государства  

в  условиях  глобализации.   Формирование   глобального   информационного   и   

культурного пространства.  Новые  вызовы  XXI  в.:  культурно-цивилизационные 

противоречия,  фундаментализм  и  международный  терроризм,  проблема  

самоидентификации  человека,  регионализация,  угроза  нарастания  разрыва  между  

богатыми  и  бедными.  Начало  четвёртой  про мышленно-технологической революции: 

новые возможности и новые  угрозы. 

Международные  отношения  в  конце  XX  —  начале  XXI  в.  Окончание  «холодной  

войны».  США  —  единственная  сверхдержава  мира.  Две  тенденции  в  мировой  политике:  

стремление  США  к  утверждению  своего  лидерства  и  процессы  формирования  

многополюсного мира.  Роль  ООН  в  современном  мире.  Региональная  интеграция  в мире.  

Формирование  Европейского  союза.  Транстихоокеанское  партнёрство.  Шанхайская  

организация  сотрудничества  (ШОС).  БРИКС. Организация  по  безопасности  и  

сотрудничеству  в  Европе  (ОБСЕ). Расширение   и   трансформация   НАТО.   

Международные   и   региональные  конфликты.  Ближневосточный  конфликт.  Ирак  в  

центре международных  конфликтов.  Международный  терроризм.  Талибан. Аль-Каида  и  

ИГИЛ  (запрещены  в  России  и  других  странах).  Военная  операция  России  в  Сирии.  

Конфликты  на  Балканах.  Американо-российские  отношения. 

Постсоветское  пространство:  политическое  развитие,  интеграционные  процессы  

и  конфликты.  Главные  тенденции  в  развитии  отношений  на  постсоветском  

пространстве.  Предпосылки  формирования евразийского  интеграционного  объединения.  

Содружество  независимых  государств  (СНГ).  Образование  Организации  Договора  о  

коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество  (ЕврАзЭС)  в  

2001—2014  гг.  Создание  Евразийского  экономического союза  (ЕАС).  Договор  о  Союзе  

Беларуси  и  России.  Конфликты  на постсоветском  пространстве.  Карабахский  конфликт.  

Гражданская война  в  Таджикистане.  Приднестровский  конфликт.  Абхазский  и 

южноосетинский  конфликты.  Конфликт  в  Донбассе. 

Культура  во  второй  половине  XX  —  начале  XXI  в.  Завершение  эпохи  модернизма.  

Антифашистская  литература.  Философская литература.  Литература  экзистенциализма,  

авангарда,  магического реализма.  Европейская  и  нью-йоркская  школа  в  изобразительном 

искусстве  (1945—1960).  Художественные  направления  (поп-арт,  гиперреализм,   

концептуализм   и   др.).   Информационная   революция. Интернет   и   становление   

глобального   информационного   пространства.  На  пути  к  новому  объяснению  мира:  

теории  саморазвития  и глобальной   эволюции.   Формирование   новых   ценностей   

постиндустриального  информационного  общества.  Постмодернизм  и  сотворчество  

читателя,  зрителя.  Главные  черты  эпохи  постмодернизма  в архитектуре,  искусстве,  

кинематографе,  литературе. 

 

3. Тематическое планирование 
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Таблица 3.1 

Тематическое поурочное планирование 

№ 

урока 

Название раздела и темы урока Всего 

часов 

 Глава  I.  Послевоенный  мир.  Международные  отношения,  политическое  

и экономическое  развитие  стран  Европы  и  Северной  Америки 

 

1 Международные  отношения  в  1945  —  первой  половине  1950-х  гг. 1 

2 Международные  отношения  в  1950—1980-х  гг. 1 

3 Завершение    эпохи    индустриального    общества. 1945—1970-е  гг. 1 

4 Кризисы  1970—1980-х  гг.  Становление  постиндустриального 

информационного  общества 

1 

5 Экономическая  и  социальная  политика.  Неоконсервативный  поворот.  

Политика  «третьего  пути» 

1 

6 Политическая    борьба.    Гражданское    общество. Социальные  движения 1 

7 Соединённые  Штаты  Америки 1 

8 Великобритания 1 

9 Франция 1 

10 Германия 1 

11 Италия 1 

12 Преобразования   и   революции   в   странах   Центральной  и  Восточной  

Европы 

1 

13 Повторительно-обобщающий  урок 1 

 Глава  II.  Пути  развития  стран  Азии,  Африки,  Латинской  Америки  

14 Концепции   исторического   развития   в   Новейшее время 1 

15 Страны  Азии  и  Африки.  Деколонизация  и  выбор путей  развития 1 

16 Мусульманские  страны.  Турция.  Иран.  Египет.  Индонезия 1 

17 Индия.  Китай 1 

18 Япония.  Новые  индустриальные  страны 1 

19 Латинская  Америка 1 

20 Повторительно-обобщающий  урок 1 

 Глава  III.  Современный  мир  и  новые  вызовы  XXI  в.  

21 Глобализация  и  новые  вызовы  XXI  в. 1 

22 Международные  отношения  в  конце  XX  —  начале  XXI  в. 1 

23 Постсоветское  пространство:  политическое  развитие,  интеграционные  

процессы  и  конфликты 

1 

24 На  пути  к  новой  научной  картине  мира 1 

25 Культура  во  второй  половине  XX  —  начале  XXI  в. 1 

26 Повторительно-обобщающий  урок 1 

27-28 Резерв 2 

 

 

Таблица 3.2 

Тематическое планирование 

Номер 

раздела 

программы 

Наименование 

раздела программы 
Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Глава  I.  

Послевоенный  мир.  

Международные  

13 - - 
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отношения, 

политическое  и 

экономическое  

развитие  стран  

Европы  и  Северной  

Америки 

2 Глава  II.  Пути  

развития  стран  Азии,  

Африки,  Латинской  

Америки 

7 - - 

3 Глава  III. 

Современный  мир  и  

новые  вызовы  XXI  в. 

6 - - 

 

География- базовый уровень 

Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» для 10 класса составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями 31 декабря 2015 года). 

 Федеральный перечень учебников (утвержденный приказом Министерства образования 
и науки РФ от 23.12.2020 г. № 766 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»). 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
«Повалихинская СОШ» (утверждена приказом от 31 08.2021 № 41/5) 

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Повалихинская СОШ» 
приказ от 28.08.2019г. № 38/7. 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «Повалихинская СОШ» (утвержден 
приказом от 31 08.2021 № 41/5) 

 Календарный учебный график МБОУ «Повалихинская СОШ» (утвержден приказом от 31 
08.2021 № 41/5) 

 
      При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-
методические материалы:    

 А. И. Алексеев и др. География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные 

линии «Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского. 10—11 классы. Базовый 

уровень 

 Ю. Н. Гладкий, В. В Николина. География. 10 -11 классы. Базовый  уровень. 

 Ю. Н.  Гладкий,  В. В.  Николина.  География.  Мой  тренажёр.  10—   11 классы 
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 Атлас. 10—11 классы 

 Контурные карты. 10,11 класс 

 Н. О. Верещагина, В. Д. Сухоруков. География. Поурочные разработки. 10—11 классы 

Контрольные работы по географии авторской программой в 11 классе 22 практические 
работы. Темы 6 «География в современном мире», тема 7 «География природная   география 
общественная»  исключены из планирования, т.к. они изучаются на углубленном уровне. 

           В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ 
«Повалихинская  СОШ»  на изучение географии в 11 классе -35 часов, из них 6  ч  резервного 
времени (1 ч в неделю). 

         Цели и задачи в авторской программе по географии 11 класса соотносятся с целями и 
задачами ООП СОО МБОУ «Повалихинская СОШ».  

        Содержание в теоретической и практической части рабочей программы по географии для 
11 класса не отличается от авторской программы по географии, так как для реализации ООП 
СОО школа имеет необходимое материально - техническое обеспечение. 

 

 

 

1. Планируемые образовательные результаты 

Обучение предмету направлено на достижение  следующих образовательных 

результатов: 

 

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 от- ветственность 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 со- 

трудничать 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; 
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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 обще- ственной деятельности; 

9) сформированность эстетического отношения к миру, включая эсте- тику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

10) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

11) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания 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 ин формацию, 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: 

3) владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

4) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

9) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 
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населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

10) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

11) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

12) владение умениями географического анализа и интерпретации 

географической информации; 

13) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

14) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально- экономических 

аспектах экологических проблем. 

Человек и ресурсы Земли 

Выпускник научится: 

 различать этапы освоения Земли человеком; 

 понимать изменение характера связей человека с природой; 

 ·оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности их 

использования; 

 определять обеспеченность стран отдельными видами природных ресурсов; 

 различать понятия «рациональное природопользование» и «нерациональное 

природопользование»; 

 оценивать роль ресурсов Мирового океана, земельных, водных, лесных, 

агроклиматических, рекреационных, ресурсов альтернативной энергетики мира 

на качественно новом этапе взаимодействия общества и природы; 

 использовать знания об оптимизации человеческого воздействия на 

природную среду в реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

 выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия 

географической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и  

 последствия такого взаимодействия в мире. 

Политическая карта мира 

Выпускник научится: 

 понимать этапы формирования политической карты мира; 

 анализировать количественные и качественные сдвиги на политической карте 

мира; 

 прогнозировать изменения на политической карте мира в результате 

международных событий, процессов и явлений; 

 оценивать формы правления, государственный строй, типологию стран; 

 различать понятия «политическая география», «политико-географическое 

положение», «геополитика». 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 анализировать статистические материалы и данные средств массовой 

информации; 

 оценивать современное геополитическое положение стран и регионов. 

География населения 

Выпускник научится: 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения отдельных регионов и стран мира; 

 прогнозировать изменение численности и структуры населения мира  и 

отдельных регионов; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения отдельных стран мира; определять общие черты  и  

различия  в  воспроизводстве  населения  регионов и стран мира; 

 анализировать основные направления демографической политики в различных 

странах мира; 

 определять этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы 

их распространения, половозрастную структуру населения; 

 выявлять занятость населения, особенности размещения населения по территории 

Земли; районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; 

крупнейшие города и агломерации мира; причины  и виды миграций; 

направления современных миграций населения; 

 оценивать влияние миграций на состав и структуру трудовых ресурсов отдельных 

стран и регионов; 

 объяснять различия в темпе и уровне урбанизации отдельных стран мира; 

 анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 

динамики его изменений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и гео- экологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

География культуры, религий, цивилизаций 

Выпускник научится: 

 различать культурно-исторические центры мира, ареалы распространения 

мировых религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

 объяснять динамику культурно-цивилизационного развития человечества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию, необходимую для решения учебных задач и выполнения 

творческих заданий. 

География мировой экономики 

Выпускник научится: 

 объяснять устройство и динамику развития мирового хозяйства; 
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 оценивать влияние научно-технической революции на все стороны жизни 

общества — науку, производство, характер труда, культуру, быт людей; 

 оценивать технико-экономические и организационно-экономические факторы 

размещения производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации 

мировой экономики, место России в мировой экономике; 

 понимать значение понятия «международное разделение труда», формы 

мирохозяйственных связей, роль экономической интеграции; 

 выявлять особенности отраслевой и территориальной структур мирового 

хозяйства, роль отдельных секторов в хозяйстве страны; 

 характеризовать особенности размещения отраслей промышленности  и 

сельского хозяйства; 

 определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

 объяснять значение и структуру сельского хозяйства мира, географию 

производства основных видов сельскохозяйственной продукции; 

 выявлять изменения в территориальной структуре хозяйства крупных 

регионов и стран; 

 определять страны, являющиеся крупнейшими экспортёрами и импортёрами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

 составлять  экономико-географическую  характеристику  отдельных стран и 

сравнительную географическую характеристику двух стран. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· анализировать состояние современного мирового хозяйства и экономики 

отдельных стран. 

2. Содержание учебного предмета 

11 класс 
 

Тема 8. Регионы и страны 
   Региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Центры экономической 
мощи и «полюсы» бедности. 
    Практическая работа Характеристика (по типовому плану) одной из международных 
организаций (по выбору учащегося).  
   Англо-Саксонская Америка. 
   Соединённые Штаты Америки. Географическое положение. Природные условия и 
ресурсы. История открытия и освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в 
формировании американской нации. Экономика США.  
   Канада. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности 
населения. Развитие экономики. 
   Практические работы 
    1) Характеристика одной из отраслей экономики США. 
    2) Составление экономико-географической характеристики Канады (по типовому плану). 
   Латинская Америка. Географическое положение. Политическая карта региона. Природные 
условия и ресурсы. Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные 
экономические преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки: 
Карибский регион, Андские страны, Атлантический регион. Особенности их развития. 
    Практические работы  
   1) Нанесение на контурную карту основных природных ресурсов Латинской Америки.  
   2) Характеристика одного из регионов Латинской Америки (по выбору учащегося).  
    Западная Европа. 
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    Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной Европы. 
Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 
    Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 
Экономика.  
   Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 
Экономика. Внутренние различия.  
   Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 
Экономика. Внутренние различия. 
    Италия. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние различия.  
   Практические работы  
   1) Выполнение теста «Природные ресурсы Германии».  
   2) Характеристика одного из регионов Франции или Великобритании (по выбору 
учащегося). 
   3) Сравнительная экономико-географическая характеристика двух государств Западной 
Европы (по выбору учащегося). 
   4) Характеристика одной из отраслей хозяйства Италии. 
  Центрально-Восточная Европа. 
   Состав региона. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние различия.  
  Постсоветский регион. Географическое положение. Образование СНГ. Белоруссия и 
Молдавия. Страны Закавказья. Центральноазиатский регион. Природные условия и ресурсы. 
Население. Экономика. Особенности и проблемы развития промышленности и сельского 
хозяйства стран СНГ.  
   Практические работы 
   1) Характеристика одной из отраслей экономики Белоруссии. 
   2) Миграционная политика Центральноазиатского региона.  
   Зарубежная Азия.  
   Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. Население.  
   Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия и 
ресурсы. Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. 
Крупнейшие экономические зоны.  
   Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 
Крупнейшие мегалополисы. Японское экономическое чудо.  
   Практические работы  
  1) Оценка эффективности демографической политики Китая.  
   2) Характеристика одной из отраслей экономики Китая. 3) Выполнение теста 
«Географическое положение Японии».  
   Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 
Население. Экономика. Типично промышленные и типично аграрные государства.  
   Южная Азия. Формирование политической карты региона. Природа и ресурсы. Население. 
Пестрота этнического и религиозного состава. Рост населения. Экономика.  
   Юго-Западная Азия и Северная Африка. Географическое положение. Природные условия и 
ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Экономика. Внутренние различия. 
    Практическая работа 
    Экономико-географическая характеристика одного из государств Аравийского полуострова.  
   Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. Природные 
условия и ресурсы. Население. Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. Южно-Африканская 
Республика — единственное экономически развитое государство Африки.  
   Практическая работа Экономико-географическая характеристика одного из государств 
Тропической Африки. 
   Австралия и Океания. Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. Океания: 
обособленный мир островов. Население, экономика и внутренние различия. Новая Зеландия. 
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   Практические работы  
  1) Составление картосхемы международных экономических связей Австралии. 
  2) Экономико-географическая характеристика Австралийского Союза.  

Тема 9. Глобальные проблемы человечества 
    Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. Взаимосвязь 
глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема. Проблема 
здоровья и долголетия. Пути решения проблем. Кризис взаимоотношений общества и 
природы. Деградация глобальной экологической среды.  
   Практические работы  
   1) Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных 
проблем человечества.  
   2) Раскрытие причины, сущности, путей решения одной из глобальных проблем 
человечества.  
   3) Анализ проблемы продовольствия в Африке. 
   4) Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества. 
Примерное тематическое планирование 

 
 

3. Тематическое поурочное планирование 

Таблица 3.1 

Тематическое поурочное планирование 

№ 
урока 

Название раздела и темы урока Всего 
часов 

 11 класс  

 Регионы и страны  (24ч)  

1 Региональная география. Центры экономической помощи и «полюсы» 
бедности 
Практическая работа №1 
Характеристика (по типовому плану) одной из международных 
организаций (по выбору учащегося) 

1 

2 Англо-Саксонская Америка. Соединенные Штаты Америки. Географическое 
положение. 

1 

3 Экономика США. 
Практическая работа №2 
Характеристика одной из отраслей экономики США 

1 

4 Канада 

Практическая работа №3 

Составление экономико-географической характеристики Канады (по 

типовому плану) 

1 

5 Латинская Америка.  

Практическая работа №4 

Нанесение на контурную карту основных природных ресурсов Латинской 

Америки. 

1 
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6 Регионы Латинской Америки: Карибский регион, Андские страны, 

Атлантический регион 

Практическая работа №5 

Характеристика одного из регионов Латинской Америки (по выбору 

учащегося) 

1 

7 Западная Европа. 1 

8 Германия 

Практическая работа №6  

Выполнение теста «Природные ресурсы Германии» 

1 

9 Великобритания  

Практическая работа №7 

Характеристика одного из регионов Великобритании (по выбору 

учащегося) 

1 

10 Франция 

Практическая работа №8 

Сравнительная экономико-географическая характеристика двух государств 

Западной Европы (по выбору учащегося) 

1 

11 Италия.  

Практическая работа №9 

Характеристика одной из отраслей хозяйства Италии. 

1 

12 Центрально-Восточная Европа 1 

13 Постсоветский регион 

Практическая работа №10 

Характеристика одной из отраслей экономики Белоруссии 

1 

14 Центральноазиатского регион 

Практическая работа №11 

Миграционная политика Центральноазиатского региона 

1 

15 Зарубежная Азия 1 

16 Китайская Народная республика 1 
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Практическая работа №121 

Оценка эффективности демографической политики Китая. 

17 Экономика. 

Практическая работа №13 

Характеристика одной из отраслей экономики Китая. 

1 

18 Япония 

Практическая работа №14 

Выполнение теста «Географическое положение Японии» 

1 

19 Юго-Восточная Азия 1 

20 Южная Азия 1 

21 Юго-Западная Азия и Северная Африка 

Практическая работа №15 

Экономико-географическая характеристика одного из государств 

Аравийского полуострова. 

1 

22 Тропическая Африка и ЮАР 

Практическая работа №16 

Экономико-географическая характеристика одного из государств 

Тропической Африки. 

1 

23 Австралия и Океания.  

Практическая работа №17 

Составление картосхемы международных экономических связей 

Австралии. 

1 

24 Новая Зеландия. 

Практическая работа №18 

Экономико-географическая характеристика Австалийского Союза. 

1 

 Глобальные проблемы человечества (5ч)  

25 Классификация глобальных проблем. Взаимосвязь глобальных пробоем. 

Практическая работа №19 

Выявление на основе различных источников информации приоритетных 

1 
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глобальных проблем человечества 

26 Проблема отсталости. 

Практическая работа №20 

Раскрытие причины, сущности, путей решения одной из глобальных 

проблем человечества. 

1 

27 Продовольственная проблема. Проблема здоровья и долголетия. 

Практическая работа №21 

Анализ проблемы продовольствия в Африке. 

1 

28 Пути решения проблем. 

Практическая работа №22 

Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 

человечества. 

1 

29 Деградация глобальной экологической среды.  1 

30 Резервное время  1 

31 Резервное время 1 

32 Резервное время 1 

33 Резервное время 1 

34 Резервное время 1 

35 Резервное время 1 

 

 

Таблица 3.2 

Тематическое планирование 

Номер 

раздела 

программы 

Наименование 

раздела программы 
Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

контрольны

х работ 

Количество 

практических 

работ 

8 Регионы и страны   24 0 18 

9 Глобальные 

проблемы 

человечества 

5 0 4 

 резерв 6   

Итого:35 часов 
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Информатика –базовый уровень 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету «Информатике» для 11 класса составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) 

(С изменениями и дополнениями от:  24 сентября, 11 декабря 2020 г)  

 Приказ Министерства образования и науки РФ  №766 от 23 декабря 2020 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

  Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Повалихинская СОШ» (утверждена приказом № 41/5 от 31.08.2021г). 

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Повалихинская 

СОШ» приказ от 28.08.2019г№ 38/7). 

 Учебный план среднего общего образования МБОУ «Повалихинская СОШ» 

(утвержден приказом №41/5 от 31.08.2021г). 

 Календарный учебный график МБОУ «Повалихинская СОШ» (утвержден приказом № 

41/5 от 31.08.2021г). 

 

      При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-

методические материалы:    

 Примерные рабочие программы. 10-11 классы: учебно-методическое пособие / сост. 
К.Л. Бутягина. – 3-е изд., стереотип. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

 Информатика. Базовый уровень. 10-11 классы : методическое пособие / Л.Л.Босова, 

А.Ю. Босова и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

 Информатика. Базовый уровень. 11 класс : учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

 Информатика. 11 класс. Базовый уровень. Самостоятельные и контрольные работы / 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

 http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/  
 

 

           В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ 

«Повалихинская СОШ» на 2021-2022 учебный год на изучение информатики в 11 классе 

отводится 35 часов в год (1 ч в неделю). Из них: проверочных работ - 6. 

       

Проверочные работы и итоговое тестирование берутся из: 

 Информатика. Базовый уровень. 10-11 классы : методическое пособие / Л.Л.Босова, 
А.Ю. Босова и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

 http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/  
 

  Цели и задачи в авторской программе по информатике 11 класса соотносятся с целями 

и задачами ООП СОО МБОУ «Повалихинская СОШ».  

        Содержание в теоретической и практической части рабочей программы по информатике 

для 11 класса не отличается от авторской программы по информатике, так как для реализации 

ООП СОО школа имеет необходимое материально-техническое обеспечение.  

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/
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2. Планируемые результаты 
ФГОС среднего общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы: 

Личностные результаты 

 ориентация учащихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовности и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно более 

всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы программирования». А именно, 

выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 
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 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных 

универсальных учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы 

курса как «Информация и информационные процессы», «Современные технологии создания 

и обработки информационных объектов», «Информационное моделирование», «Обработка 

информации в электронных таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и 

«Основы социальной информатики». При работе с соответствующими материалами курса 

выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 
и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые 

информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит 

становление ряда коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, 

выпускники могут научиться: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств. 

Предметные результаты 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 
логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 
изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 
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основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные 
программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 
языке высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 
уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 
конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 
решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 
(время работы, размер используемой памяти); 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 
объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 
моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 
моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 
решения профессиональных учебных задач, используя знания о принципах построения 
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 
базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 
записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 
разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 
средств ИКТ; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
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3. Содержание учебного предмета «Информатика» 11 класс 
 

Использование программных систем и сервисов 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе 

– в задачах математического моделирования) 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связь между таблицами. Схема 

данных. Поиск и выбор данных. Сортировка данных. Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и практических задач. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителем и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. 

Алгоритмические конструкции 

Подпрограммы. Табличные величины (массивы). Запись алгоритмических 

конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. Операторы языка программирования. Типы и 

структуры данных. Интегрированная среда разработки программ. Разработка и программная 

реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различных областей. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков 

при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

 

Информационно-коммуникационных технологий. Работа в информационном 

пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 

Адресация в сети Интернет. Системы доменных имен. Браузеры. 

Веб-сайт. Страница. Разработка интернет-приложений (сайта). 

Сетевое хранение данных. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск в сети Интернет. Использование языков построения запросов. 

Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля, бронирование билетов и т.д. 

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах, 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности автоматизированных компьютерных систем. Электронная 

подпись, сертифицированные сайты и документы.  

Правовое обеспечение информационной безопасности. 
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Повторение  
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3. Тематическое планирование 

Таблица 3.1 

Тематическое поурочное планирование 

 

 

№ 

урока 

Название раздела и темы урока Всего 

часов 

 Обработка информации в электронных таблицах 6 

1 Табличный процессор. Основные сведения 1 

2 Редактирование и форматирование в табличном процессоре 1 

3 Встроенные функции и их использование 1 

4 Логические функции 1 

5 Инструменты анализа данных 1 

6 Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Обработка информации в электронных таблицах» 

(урок-семинар или проверочная работа) 

1 

 
Алгоритмы и элементы программирования 11 

7 Основные сведения об алгоритмах 1 

8 Алгоритмические структуры 1 

9 Запись алгоритмов на языке программирования Паскаль 1 

10 Анализ программ с помощью трассировочных таблиц 1 

11 Функциональный подход к анализу программ 1 

12 Структурированные типы данных. Массивы 1 

13 Задачи обработки массивов 1 

14 Сортировка массивов 1 

15 Структурное программирование 1 

16 Рекурсивные алгоритмы 1 

17 Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Алгоритмы и элементы программирования» (урок-семинар 

или проверочная работа) 

1 

 Информационное моделирование 6 

18 Модели и моделирование 1 

19 Моделирование на графах. Знакомство с теорией игр 1 

20 Базы данных как модель предметной области. Реляционные 

базы данных 
1 

21 Системы управления базами данных 1 

22 Проектирование и разработка базы данных 1 

23 Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Информационное моделирование» (урок-семинар 

или проверочная работа) 

1 

 Сетевые информационные технологии 5 

24 Основы построения компьютерных сетей 1 

25 Как устроен Интернет 1 

26 Службы Интернета 1 

27 Интернет как глобальная информационная система 1 

28 Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Сетевые информационные технологии» (урок-

семинар или проверочная работа) 

1 

 Основы социальной информатики 4 
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29 Информационное общество 1 

30 Информационное право 1 

31 Информационная безопасность 1 

32 

Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Основы социальной информатики» (урок-семинар 

или проверочная работа) 

1 

 Итоговое повторение  3 

33 Основные идеи и понятия курса 1 

34-35 Итоговое тестирование 2 

 

Таблица 3.2 

Тематическое планирование 

Номер 

раздела 

программы 

Наименование раздела 

программы 

Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

проверочных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Обработка информации в 

электронных таблицах 
6 1 4 

2 
Алгоритмы и элементы 

программирования 
11 1 6 

3 Информационное 

моделирование 
6 1 3 

4 Сетевые информационные 

технологии 
5 1 3 

5 Основы социальной 

информатики 
4 1 2 

6 Итоговое повторение 3 1 - 

ИТОГО                                                               35                      6                  18 

 

 

История России – базовый уровень 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «История России» для 11 класса составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г  № 1897 (с изменениями 31 декабря 2015 года). 

• Федеральный перечень учебников (утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23.12.2020 г. № 766 «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»). 
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• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Повалихинская СОШ» (утверждена приказом от 28.08.2019г. № 38/7). 

• Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Повалихинская 

СОШ» приказ от 28.08.2019г. № 38/7). 

• Учебный план основного общего образования МБОУ «Повалихинская СОШ» 

(утвержден приказом от 31.08.2021г. № 41/5). 

• Календарный учебный график МБОУ «Повалихинская СОШ» (утвержден приказом от 

31.08.2021г. № 41/5). 

При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-

методические материалы:  

• История.     История     России.     Рабочая     программа.  Поурочные   рекомендации   

10—11   классы:   учеб. пособие  для  общеобразоват.  организаций:  базовый  уровень  

/ Т. П.  Андреевская.   —   М. :   Просвещение,   2021. 

• История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. Базовый и углбл. 

уровни. В 3 ч. Ч. 2 / (М.М. Горинов и др.); под ред. А.В. Торкунова. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020. 

• История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. Базовый и углбл. 

уровни. В 3 ч. Ч. 3 / (М.М. Горинов и др.); под ред. А.В. Торкунова. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020. 

• Данилов А.А., Косулина Л.Г., М.И. Макарова, Л.А. Соколова. История России. Рабочая 

тетрадь. 10 класс. Ч 1. – М.: Просвещение, 2018 (только у учителя) 

• Данилов А.А., Косулина Л.Г., М.И. Макарова, Л.А. Соколова. История России. Рабочая 

тетрадь. 10 класс. Ч 2. – М.: Просвещение, 2018 (только у учителя) 

• История России. Контрольные работы. 10 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / И.А. Артасов.  – М.: Просвещение, 2017. 

• История Росси. Атлас. 10 класс. А.А.Вершинин.; под редакцией А.А.Данилова. – М.: 

Просвещение, 2020 

• Тороп В.В. История России. Контурные карты. 10 класс. – М.: Просвещение, 2019 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ 

«Повалихинская СОШ» на 2021-2022 учебный год на изучение истории России в 11 классе 

отводится 40 часов в год (2 ч в неделю).  

Проверочные, контрольные и тестовые работы по истории России авторской 

программой в 11  классе не предусмотрены. 

Цели и задачи в авторской программе по истории России в 11 классе соотносятся с 

целями и задачами ООП ООО МБОУ «Повалихинская СОШ».  

Содержание в теоретической и практической части рабочей программы по истории 

России в 11 классе не отличается от авторской программы по истории России, так как для 

реализации ООП ООО школа имеет необходимое материально - техническое обеспечение. 
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5. Планируемые результаты обучения в 11 классе 

 

 Личностные: 

• осознание  и  готовность  к  практической  реализации  своей  идентичности  как  

гражданина  своей  страны,  представителя  этнической  и  религиозной  группы,  

локальной  и  региональной  общности; 

• осмысление   социально-нравственного   опыта   предшествующих  поколений,  

достижений  и  уроков  исторического  пути,  пройденного  страной,  её  народами; 

• понимание  своего  места  в  движении  от  прошлого  к  настоящему  и  будущему; 

• уважение  демократических  ценностей  современного  общества,  прав  и  свобод 

человека; толерантность; 

• способность   к   определению   своей   позиции   и   ответственному  поведению; 

• понимание   культурного   многообразия   своей   страны и  мира,  уважения  к  

культуре  своего  и  других  народов; 

• готовность  к  международному  диалогу,  взаимодействию с  представителями  других  

народов,  государств. 

 

Метапредметные:   

• организовывать  и  регулировать  свою  деятельность  с  ис-пользованием  

понятийного  и  познавательного  инструментария  изучаемых  областей  знаний; 

• планировать  пути  достижения  образовательных  целей, выбирать  наиболее  

эффективные  способы  решения  учебных  и  познавательных  задач,  оценивать  

правильность выполнения  действий; 

• соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  

своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  оценивать  правильность 

решения  учебной  задачи; 

• работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией  (анализировать  графическую,  

художественную,  текстовую, аудиовизуальную  и  прочую  информацию,  обобщать  

факты,  составлять  план,  тезисы,  формулировать  и  обосновывать  выводы  и  т. д.); 

• осуществлять  самостоятельный  поиск  информационных источников,  давать  им  

оценку; 

• использовать  современные  источники  информации  — материалы   на   электронных   

носителях:   находить   информацию  в  индивидуальной  информационной  среде, 

среде   образовательного   учреждения,   в   федеральных хранилищах  

образовательных информационных  ресурсов  и  контролируемом  Интернете  под  

руководством  педагога; 

• использовать  ранее  изученный  материал  для  решения познавательных  задач; 

• определять  понятия,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,  выбирать  

основания  и  критерии  для  классификации  и  обобщения; 

• логически  строить  рассуждение,  ясно  и  аргументированно  излагать  мысли; 

• владеть   начальными   исследовательскими   умениями, решать  поисковые  и  

исследовательские  задачи; 
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• представлять  результаты  своей  деятельности  в  различных  видах  публичных  

выступлений,  в  том  числе  с  использованием   наглядности   (высказывания,   

монолог, беседа,  сообщение,  презентация,  участие  в  дискуссии и  др.),  а  также  в  

виде  письменных  работ; 

• использовать  ИКТ - технологии  для  обработки,  передачи,  систематизации  и  

презентации  ин формации; 

• планировать  этапы  выполнения  проектной  работы,  распределять  обязанности,  

отслеживать  продвижение  в  выполнении  задания  и  контролировать  качество  

выполнения  работы; 

• выявлять  позитивные  и  негативные  факторы,  влияющие  на  результаты  и  качество  

выполнения  задания; 

• организовывать    учебное  сотрудничество  и  совместную деятельность  с  учителем  и  

сверстниками,  работать  индивидуально  и  в  группе; 

• определять   свою   роль   в   учебной   группе,   вклад   всех участников  в  общий  

результат; 

• оценивать  собственные  действия,  учебные  достижения. 

 

Предметные: 

• отслеживать  историческое  событие,  процесс  в  динамике;  выделять  периоды  

исторических  событий,  явлений, процессов  и  объяснять  основания  для  их  

периодизации; 

• владеть  системными  знаниями  об  основных  этапах,  процессах,  ключевых  

событиях  истории  России  и  человечества,  о  месте  своей  страны  во  всемирной  

истории; 

• применять  понятийный  аппарат  исторического  знания для  систематизации  

исторических  фактов,  раскрытия  общего  и  особенного  в  развитии  исторических  

общностей; 

• применять  различные  методы  исторического  анализа; 

• самостоятельно  определять  причины  и  отслеживать  последствия  исторических  

событий,  явлений; 

• осуществлять  сопоставительный  анализ  различных  источников   исторической   

информации   для   реконструкции  на  этой  основе  исторических  ситуаций  и  

явлений; 

• осуществлять  структурный  и  смысловой  анализ  текста исторического  источника; 

• критически  анализировать  и  оценивать  информационную  значимость  

вещественных  изобразительных  источников; 

• конкретизировать  обобщающие  характеристики,  теоретические  положения  об  

историческом  развитии  на  фактическом  материале; 

• применять  знания  из  других  предметных  областей  для анализа  исторического  

объекта; 

• определять  и  обосновывать  своё  отношение  к  различным версиям и оценкам 

событий и личностям прошлого; 

• различать  субъективные  и  объективизированные  исторические  оценки; 
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• конструктивно   применять   исторические   и   историко-культурные  знания  в  

социальной  практике,  общественной  деятельности,  межкультурном  общении. 

 

 

6. Содержание учебного предмета «История России» 9 класс 
 

СССР  в  1945—1991  гг. 

Поздний  сталинизм  (1945—1953)  

Влияние  последствий  войны  на  советскую  систему  и  общество.  Послевоенные  

ожидания  и  настроения.  Представления  власти  и  народа  о  послевоенном  развитии  

страны. Эйфория  Победы.  Разруха.  Обострение  жилищной  проблемы.   Демобилизация   

армии.   Социальная   адаптация   фронтовиков.   Положение   семей   пропавших   без   вести   

фронтовиков.  Репатриация.  Рост  беспризорности  и  решение  проблем  послевоенного  

детства.  Рост  преступности.  Ресурсы  и приоритеты   восстановления.   Демилитаризация   

экономики и  переориентация  на  выпуск  гражданской  продукции.  Восстановление  

индустриального  потенциала  страны.  Сельское хозяйство  и  положение  деревни.  Помощь  

не  затронутых  войной  национальных  республик  в  восстановлении  западных регионов   

СССР.   Репарации,   их   размеры   и   значение   для экономики.  Советский  «атомный  

проект»,  его  успех  и  значение.  Начало  гонки  вооружений.  Положение  на  послевоенном  

потребительском  рынке.  Колхозный  рынок.  Государственная  и  коммерческая  торговля.  

Голод  1946—1947  гг. Денежная   реформа   и   отмена   карточной   системы   (1947). Сталин   

и   его   окружение.   Ужесточение   административно-командной   системы.   Соперничество   

в   верхних   эшелонах власти.  Усиление  идеологического  контроля.  Послевоенные 

репрессии.  «Ленинградское  дело».  Борьба  с  «космополитизмом».   «Дело   врачей».   Дело   

Еврейского   антифашистского комитета.  Т.  Лысенко  и  «лысенковщина».  Сохранение  на 

период  восстановления  разрушенного  хозяйства  трудового законодательства  военного  

времени.  Союзный  центр  и  национальные   регионы:   проблемы   взаимоотношений.   

Положение  в  «старых»  и  «новых»  республиках.  Рост  влияния СССР  на  международной  

арене.  Первые  шаги  ООН.  Начало «холодной  войны».  «Доктрина  Трумэна»  и  «План  

Маршалла».  Формирование  биполярного  мира.  Советизация  Восточной  и  Центральной  

Европы.  Взаимоотношения  со  странами «народной   демократии».   Создание   Совета   

экономической взаимопомощи.  Конфликт  с  Югославией.  Коминформбюро. Организация  

Североатлантического  договора  (НАТО).  Создание  Организации  Варшавского  договора.  

Война  в  Корее. И. В.  Сталин  в  оценках  современников  и  историков. 

«Оттепель»:  середина  1950-х  —  первая  половина 1960-х  гг. 

Смена  политического  курса.  Смерть  Сталина  и  настроения  в  обществе.  Борьба  за  

власть  в  советском  руководстве. Переход  политического  лидерства  к  Н. С.  Хрущёву.  

Первые признаки  наступления  «оттепели»  в  политике,  экономике, культурной  сфере.  

Начало  критики  сталинизма.  XX  съезд КПСС  и  разоблачение  культа  личности  Сталина.  

Реакция на  доклад  Хрущёва  в  стране  и  мире.  Частичная  десталинизация:   содержание   и   

противоречия.   Внутрипартийная демократизация.  Начало  реабилитации  жертв  массовых  

политических  репрессий  и  смягчение  политической  цензуры. Возвращение  

депортированных  народов.  Особенности  национальной   политики.   Попытка   отстранения   

Н. С.   Хрущёва от  власти  в  1957  г.  «Антипартийная  группа».  Утверждение единоличной  

власти  Хрущёва.  Культурное  пространство  и повседневная  жизнь.  Изменение  

общественной  атмосферы. «Шестидесятники».  Литература,  кинематограф,  театр,  
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живопись:  новые  тенденции.  Поэтические  вечера  в  Политехническом музее. Образование 

и наука. Приоткрытие «железного  занавеса».  Всемирный  фестиваль  молодёжи  и  студентов 

1957  г.  Популярные  формы  досуга.  Развитие  внутреннего и  международного  туризма.  

Начало  Московских  кинофестивалей.  Роль  телевидения  в  жизни  общества.  Легитимация 

моды  и  попытки  создания  «советской  моды».  Неофициальная  культура.  Неформальные  

формы  общественной  жизни: «кафе»   и   «кухни».   Стиляги.   Хрущёв   и   интеллигенция. 

Антирелигиозные  кампании.  Гонения  на  Церковь.  Диссиденты.  Самиздат  и  тамиздат.  

Социально-экономическое  развитие.  Экономическое  развитие  СССР. «Догнать  и  

перегнать Америку».  Попытки  решения  продовольственной  проблемы. Освоение  

целинных  земель.  Научно-техническая  революция в  СССР.  Перемены  в  научно-

технической  политике.  Военный  и  гражданский  секторы  экономики.  Создание  ракетно-

ядерного  щита.  Начало  освоения  космоса.  Запуск  первого  спутника  Земли.  

Исторические  полёты  Ю. А.  Гагарина и  первой  в  мире  женщины-космонавта  В. В.  

Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации.  Влияние  

НТР  на  перемены  в  повседневной  жизни людей.  Реформы  в  промышленности.  Переход  

от  отраслевой  системы  управления  к  совнархозам.  Расширение  прав союзных  республик.  

Изменения  в  социальной  и  профессиональной  структуре  советского  общества  к  началу  

1960-х  гг. Преобладание  горожан  над  сельским  населением.  Положение  и  проблемы  

рабочего  класса,  колхозного  крестьянства и   интеллигенции.   Востребованность   научного   

и   инженерного    труда.    Расширение    системы    ведомственных    НИИ. ХХII  съезд  

КПСС  и  программа  построения  коммунизма  в СССР.   Воспитание   «нового   человека».   

Бригады   коммунистического  труда.  Общественные  формы  управления.  Социальные  

программы.  Реформа  системы  образования.  Движение  к  «государству  благосостояния»:  

мировой  тренд  и  специфика  советского  «социального  государства».  Общественные 

фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное  строительство.  

«Хрущёвки».  Рост  доходов  населения  и дефицит  товаров  народного  потребления.  

Внешняя  политика.  Новый  курс  советской  внешней  политики:  от  конфронтации  к  

диалогу.  Поиски  нового  международного  имиджа страны.  СССР  и  страны  Запада.  

Международные  военно-политические  кризисы,  позиция  СССР  и  стратегия  ядерного 

сдерживания  (Суэцкий  кризис  1956  г.,  Берлинский  кризис 1961  г.,  Карибский  кризис  

1962  г.).  СССР  и  мировая  социалистическая  система.  Венгерские  события  1956  г.  

Распад  колониальных  систем  и  борьба  за  влияние  в  «третьем мире».  Конец  «оттепели».  

Нарастание  негативных  тенденций   в   обществе.   Кризис   доверия   власти.   

Новочеркасские события.   Смещение   Н. С.   Хрущёва   и   приход   к   власти Л. И.  

Брежнева.  Оценка  Хрущёва  и  его  реформ  современниками  и  историками. 

Наш  край  в  1953—1964  гг. 

Советское  общество  в  середине  1960-х  —  начале  1980-х  гг. 

Приход  к  власти  Л. И.  Брежнева.  Его  окружение  и  смена  политического  курса.  

Поиски  идеологических  ориентиров.    Десталинизация    и    ресталинизация.    

Экономические реформы  1960-х  гг.  Новые  ориентиры  аграрной  политики. «Косыгинская  

реформа».  Конституция  СССР  1977  г.  Концепция  «развитого  социализма».  Попытки  

изменения  вектора  социальной  политики.  Уровень  жизни:  достижения  и проблемы.  

Нарастание  застойных  тенденций  в  экономике  и кризис  идеологии.  Рост  теневой  

экономики.  Ведомственный монополизм.  Замедление  темпов  развития.  Исчерпание  

потенциала  экстенсивной  индустриальной  модели.  Новые  попытки  реформирования  

экономики.  Рост  масштабов  и  роли ВПК.  Трудности  развития  агропромышленного  

комплекса. Советские   научные   и   технические   приоритеты.   МГУ   им М. В.   
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Ломоносова.   Академия   наук   СССР.   Новосибирский Академгородок.  Замедление  

научно-технического  прогресса в  СССР.  Отставание  от  Запада  в  производительности  

труда. «Лунная  гонка»  с  США.  Успехи  в  математике.  Создание топливно-энергетического    

комплекса    (ТЭК).    Культурное пространство  и  повседневная  жизнь.  Повседневность  в  

городе и  в  деревне.  Рост  социальной  мобильности.  Миграция  населения  в  крупные  

города  и  проблема  неперспективных  деревень.  Популярные  формы  досуга  населения.  

Уровень  жизни разных  социальных  слоёв.  Социальное  и  экономическое  развитие  

союзных  республик.  Общественные  настроения.  Трудовые  конфликты  и  проблема  

поиска  эффективной  системы производственной   мотивации.   Отношение   к   

общественной собственности.   «Несуны».   Потребительские   тенденции   в советском  

обществе.  Дефицит  и  очереди.  Идейная  и  духовная  жизнь  советского  общества.  

Развитие  физкультуры  и спорта  в  СССР.  Олимпийские  игры  1980  г.  в  Москве.  

Литература  и  искусство:  поиски  новых  путей.  Авторское  кино. Авангардное  искусство.  

Неформалы  (КСП,  движение  КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные 

выступления.  А. Д.  Сахаров  и  А. И.  Солженицын.  Религиозные  искания.  Национальные  

движения.  Борьба  с  инакомыслием. Судебные  процессы.  Цензура  и  самиздат.  Внешняя  

политика.  Новые  вызовы  внешнего  мира.  Между  разрядкой  и конфронтацией.  

Возрастание  международной  напряжённости.  «Холодная  война»  и  мировые  конфликты.  

«Доктрина Брежнева».  Пражская  весна  и  снижение  международного авторитета  СССР.  

Конфликт  с  Китаем.  Достижение  военностратегического  паритета  с  США.  Политика  

разрядки.  Сотрудничество  с  США  в  области  освоения  космоса.  Совещание  по  

безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе  (СБСЕ)  в Хельсинки.  Ввод  войск  в  

Афганистан.  Подъём  антикоммунистических  настроений  в  Восточной  Европе.  Кризис  

просоветских  режимов.  Л.  И.  Брежнев  в  оценках  современников и  историков. 

Наш  край  в  1964—1985  гг. 

Политика  перестройки.  Распад  СССР  (1985—1991) 

Нарастание  кризисных  явлений  в  социально-экономической  и  идейно-политической  

сферах.  Резкое  падение  мировых  цен  на  нефть  и  его  негативные  последствия  для  

советской  экономики.  М.  С.  Горбачёв  и  его  окружение:  курс  на реформы.  

Антиалкогольная  кампания  1985  г.  и  её  противоречивые  результаты.  Чернобыльская  

трагедия.  Реформы  в экономике,  в  политической  и  государственной  сферах.  Законы  о  

госпредприятии  и  об  индивидуальной  трудовой  деятельности.  Появление  коммерческих  

банков.  Принятие  закона  о  приватизации  государственных  предприятий.  Гласность  и  

плюрализм  мнений.  Политизация  жизни  и  подъём гражданской   активности   населения.   

Массовые   митинги, собрания.  Либерализация  цензуры.  Общественные  настроения  и  

дискуссии  в  обществе.  Отказ  от  догматизма  в  идеологии.   Концепция   «социализма   с   

человеческим   лицом». Вторая  волна  десталинизации.  История  страны  как  фактор 

политической  жизни.  Отношение  к  войне  в  Афганистане. Неформальные   политические   

объединения.   «Новое   мышление»  Горбачёва.  Отказ  от  идеологической  конфронтации 

двух  систем  и  провозглашение  руководством  СССР  приоритета  общечеловеческих  

ценностей  над  классовым  подходом. Изменения  в  советской  внешней  политике.  

Односторонние уступки  Западу.  Роспуск  СЭВ  и  Организации  Варшавского  договора.  

Объединение  Германии.  Начало  вывода  советских  войск  из  Центральной  и  Восточной  

Европы.  Завершение  «холодной  войны».  Отношение  к  М.  С.  Горбачёву  и  его 

внешнеполитическим  инициативам  внутри  СССР  и  в  мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция  КПСС  и  её  решения.  Альтернативные  выборы  

народных  депутатов.  Съезды  народных  депутатов  —  высший орган  государственной  
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власти.  Первый  съезд  народных  депутатов  СССР  и  его  значение.  Образование  

оппозиционной Межрегиональной  депутатской  группы.  Демократы  «первой волны»,  их  

лидеры  и  программы.  Раскол  в  КПСС  и  создание  Компартии  РСФСР.  Подъём  

национальных  движений, нагнетание  националистических  и  сепаратистских  настроений.  

Проблема  Нагорного  Карабаха  и  попытки  её  решения руководством  СССР.  Обострение  

межнационального  противостояния:   Закавказье,   Прибалтика,   Украина,   Молдавия. 

Позиция  республиканских  лидеров  и  национальных  элит. Последний   этап   перестройки:   

1990—1991   гг.   Отмена   6-й статьи  Конституции  СССР  о  руководящей  роли  КПСС.  

Становление  многопартийности.  Кризис  в  КПСС.  Первый  съезд народных  депутатов  

РСФСР  и  его  решения.  Превращение Б.  Н.  Ельцина  в  единого  лидера  демократических  

сил.  Противостояние  союзной  (Горбачёв)  и  российской  (Ельцин)  властей.  Введение  

поста  президента  и  избрание  М.  С.  Горбачёва Президентом  СССР.  Избрание  Б.  Н.  

Ельцина  Президентом РСФСР.   Учреждение   в   РСФСР   Конституционного   суда   и 

складывание  системы  разделения  властей.  Дестабилизирующая  роль  «войны  законов»  

(союзного  и  республиканского   законодательства).   Углубление   политического   кризиса. 

Усиление  центробежных  тенденций  и  угрозы  распада  СССР. Провозглашение  

независимости  Литвой,  Эстонией  и  Латвией.  Ситуация  на  Северном  Кавказе.  

Декларация  о  государственном  суверенитете  РСФСР.  Дискуссии  о  путях  обновления  

Союза  ССР.  План  автономизации  —  предоставления автономиям   статуса   союзных   

республик.   Ново-огарёвский процесс  и  попытки  подписания  нового  Союзного  договора. 

«Парад  суверенитетов».  Референдум  о  сохранении  СССР  и введении  поста  Президента  

РСФСР.  Превращение  экономического  кризиса  в  стране  в  ведущий  политический  

фактор. Нарастание   разбалансированности   в   экономике.   Государственный  и  

коммерческий  секторы.  Конверсия  оборонных предприятий.    Введение    карточной    

системы    снабжения. Реалии  1991  г.:  конфискационная  денежная  реформа,  трёх-кратное   

повышение   государственных   цен,   пустые   полки магазинов  и  усталость  населения  от  

усугубляющихся  проблем  на  потребительском  рынке.  Принятие  принципиального  

решения  об  отказе  от  планово-директивной  экономики и   переходе   к   рынку.   

Разработка   союзным   и   российским руководством   программ   перехода   к   рыночной   

экономике. Радикализация   общественных   настроений.   Забастовочное движение.  Новый  

этап  в  государственно-конфессиональных отношениях.   Августовский   политический   

кризис   1991   г. Планы  ГКЧП  и  защитники  Белого  дома.  Победа  Ельцина. Ослабление  

союзной  власти  и  влияния  Горбачёва.  Распад КПСС.  Ликвидация  союзного  

правительства  и  центральных органов  управления,  включая  КГБ  СССР.  Референдум  о  

независимости  Украины.  Оформление  фактического  распада СССР  и  создание  СНГ  

(Беловежское  и  Алма-Атинское  соглашения).  Реакция  мирового  сообщества  на  распад  

СССР. Решение  проблемы  советского  ядерного  оружия.  Россия  как преемник  СССР  на  

международной  арене.  Горбачёв,  Ельцин и  перестройка  в  общественном  сознании.  М. С.  

Горбачёв  в оценках  современников  и  историков. 

Наш  край  в  1985—1991  гг. 

Российская  Федерация  в  1992—2020  гг. 

Становление  новой  России  (1992—1999) 

Б. Н.  Ельцин  и  его  окружение.  Общественная  поддержка  курса  реформ.  

Взаимодействие  ветвей  власти  на  первом этапе   преобразований.   Предоставление   Б. Н.   

Ельцину   дополнительных  полномочий  для  успешного  проведения  реформ.   

Правительство   реформаторов   во   главе   с   Е. Т.  Гайдаром.   Начало   радикальных   

экономических   преобразований.  Либерализация  цен.  «Шоковая  терапия».  Ваучерная 
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приватизация.  Долларизация  экономики.  Гиперинфляция, рост  цен  и  падение  жизненного  

уровня  населения.  Безработица.  Чёрный  рынок  и  криминализация  жизни.  Рост  

недовольства  граждан  первыми  результатами  экономических реформ.   Особенности   

осуществления   реформ   в   регионах России.  От  сотрудничества  к  противостоянию  

исполнительной  и  законодательной  власти  в  1992—1993  гг.  Решение Конституционного  

суда  РФ  по  «делу  КПСС».  Нарастание политико-конституционного  кризиса  в  условиях  

ухудшения экономической  ситуации.  Апрельский  референдум  1993  г.  — попытка    

правового    разрешения    политического    кризиса. Указ  Б.  Н.  Ельцина  №  1400  и  его  

оценка  Конституционным  судом.  Возможность  мирного  выхода  из  политического 

кризиса.  «Нулевой  вариант».  Позиция  регионов.  Посреднические  усилия  Русской  

православной  церкви.  Трагические события  осени  1993  г.  в  Москве.  Обстрел  Белого  

дома.  Последующее  решение  об  амнистии  участников  октябрьских событий   1993   г.   

Всенародное   голосование   (плебисцит)   по проекту  Конституции  России  1993  г.  

Ликвидация  Советов  и создание  новой  системы  государственного  устройства.  Принятие  

Конституции  России  1993  г.  и  её  значение.  Полномочия  Президента  как  главы  

государства  и  гаранта  Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей.  Проблемы  построения  федеративного  государства. Утверждение  

государственной  символики.  Итоги  радикальных  преобразований  1992—1993  гг.  

Обострение  межнациональных  и  межконфессиональных  отношений  в  1990-е  гг. 

Подписание  Федеративного  договора  (1992)  и  отдельных  соглашений  Центра  с  

республиками.  Договор  с  Татарстаном как  способ  восстановления  федеративных  

отношений  с  республикой   и   восстановления   территориальной   целостности страны.  

Взаимоотношения  Центра  и  субъектов  Федерации. Опасность    исламского    

фундаментализма.    Восстановление конституционного  порядка  в  Чеченской  Республике.  

Корректировка  курса  реформ  и  попытки  стабилизации  экономики.  Роль  иностранных  

займов.  Проблема  сбора  налогов и  стимулирования  инвестиций.  Тенденции  

деиндустриализации   и   увеличения   зависимости   экономики   от   мировых цен  на  

энергоносители.  Сегментация  экономики  на  производственный  и  энергетический  

секторы.  Положение  крупного  бизнеса  и  мелкого  предпринимательства.  Ситуация  

вроссийском  сельском  хозяйстве  и  увеличение  зависимости от  экспорта  продовольствия.  

Финансовые  пирамиды  и  залоговые   аукционы.   Вывод   денежных   активов   из   страны. 

Дефолт   1998   г.   и   его   последствия.   Повседневная   жизнь и   общественные   настроения   

россиян   в   условиях   реформ. Общественные   настроения   в   зеркале   социологических   

исследований.   Представления   о   либерализме   и   демократии. Проблемы  формирования  

гражданского  общества.  Свобода СМИ.  Свобода  предпринимательской  деятельности.  

Возможность  выезда  за  рубеж.  Безработица  и  деятельность  профсоюзов.  Кризис  

образования  и  науки.  Социальная  поляризация  общества  и  смена  ценностных  

ориентиров.  Безработица и  детская  беспризорность.  «Новые  русские»  и  их  образ  жизни.  

Решение  проблем  социально  незащищённых  слоёв.  Проблемы   русскоязычного   

населения   в   бывших   республиках СССР.  Новые  приоритеты  внешней  политики.  

Мировое  признание  новой  России  суверенным  государством.  Россия  — правопреемник   

СССР   на   международной   арене.   Значение сохранения   Россией   статуса   ядерной   

державы.   Взаимоотношения  с  США  и  странами  Запада.  Подписание  Договора СНВ-2  

(1993).  Присоединение  России  к  «Большой  семёрке». Усиление  антизападных  настроений  

как  результат  бомбёжек  Югославии  и  расширения  НАТО  на  восток.  Россия  на 

постсоветском   пространстве.   СНГ   и   союз   с   Белоруссией. Военно-политическое   

сотрудничество   в   рамках   СНГ.   Восточный  вектор  российской  внешней  политики  в  
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1990-е  гг. Российская  многопартийность  и  строительство  гражданского  общества.  

Основные  политические  партии  и  движения 1990-х  гг.,  их  лидеры  и  платформы.  Кризис  

центральной власти.  Президентские  выборы  1996  г.  Политтехнологии. 

«Семибанкирщина».    Олигархический    капитализм.    Правительства   В. С.  Черномырдина   

и   Е. М.  Примакова.   Обострение  ситуации  на  Северном  Кавказе.  Вторжение  

террористических  группировок  с  территории  Чечни  в  Дагестан. Выборы  в  

Государственную  Думу  1999  г.  Добровольная  отставка  Б. Н.  Ельцина.  Б. Н.  Ельцин  в  

оценках  современников  и  историков. 

Наш  край  в  1992—1999  гг. 

Россия  в  начале  ХХI  в.:  вызовы  времени  и  задачи  модернизации 

Политические   и   экономические   приоритеты.   Первое   и второе  президентства  В. В.  

Путина.  Президентство  Д. А.  Медведева.  Президентские  выборы  2012  и  2018  гг.  

Избрание В. В.  Путина  Президентом.  Государственная  Дума.  Многопартийность.   

Политические   партии   и   электорат.   Федерализм  и  сепаратизм.  Восстановление  единого  

правового  пространства    страны.    Разграничение    властных    полномочий Центра  и  

регионов.  Террористическая  угроза.  Построение вертикали  власти  и  гражданское  

общество.  Стратегия  развития   страны.   Экономическое   развитие   в   2000-е   гг.   

Финансовое   положение.   Рыночная   экономика   и   монополии. Экономическое  развитие  

1999—2007  гг.  и  кризис  2008  г. Структура  экономики,  роль  нефтегазового  сектора  и  

задачи  инновационного  развития.  Сельское  хозяйство.  Россия  

в   системе   мировой   рыночной   экономики.   Социальная   и профессиональная  структура.  

Занятость  и  трудовая  миграция.  Миграционная  политика.  Основные  принципы  и  

направления   государственной   социальной   политики.   Реформы  здравоохранения.  

Пенсионные  реформы.  Реформирование  образования  и  науки.  Особенности  развития  

культуры. Демографическая  статистика.  Государственные  программы демографического  

возрождения  России.  Разработка  семейной  политики  и  меры  по  поощрению  

рождаемости.  Пропаганда  спорта  и  здорового  образа  жизни.  Олимпийские  и  

Паралимпийские  зимние  игры  2014  г.  в  Сочи.  Воссоединение Крыма  с  Россией.  

Укрепление  обороноспособности  страны. Повседневная  жизнь.  Качество,  уровень  жизни  

и  размеры доходов  разных  слоёв  населения.  Общественные  представления  и  ожидания  в  

зеркале  социологии.  Постановка  государством  вопроса  о  социальной  ответственности  

бизнеса.  Модернизация  бытовой  сферы.  Досуг.  Россиянин  в  глобальном 

информационном    пространстве:    СМИ,    компьютеризация, Интернет.  Массовая  

автомобилизация.  Внешняя  политика в  конце  XX  —  начале  XXI  в.  Внешнеполитический  

курс В.   В.   Путина.   Постепенное   восстановление   лидирующих позиций  России  в  

международных  отношениях.  Современная  концепция  российской  внешней  политики  в  

условиях многополярного  мира.  Участие  в  международной  борьбе  с терроризмом  и  в  

урегулировании  локальных  конфликтов. СНГ  и  ЕАЭС.  Отношения  с  США  и  

Евросоюзом.  Вступление России  в  Совет  Европы.  Деятельность  «Большой  двадцатки».  

Вступление  России  в  ВТО.  Дальневосточное  и  другие направления  политики  России.  

Культура  и  наука  России в  конце  XX  —  начале  XXI  в.  Роль  СМИ  как  «четвёртой 

власти».  Коммерциализация  культуры.  Ведущие  тенденции в   развитии   образования   и   

науки.   Основные   достижения российских  учёных.  Религиозные  конфессии  и  повышение 

их  роли  в  жизни  страны.  Передача  государством  зданий  и предметов  культа  для  

религиозных  нужд.  Особенности  развития  современной  художественной  культуры:  

литературы, киноискусства,   театра,   изобразительного   искусства.   Процессы  

глобализации  и  массовая  культура. 
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Наш  край  в  начале  ХХI  в. 

 

3. Тематическое планирование 

Таблица 3.1 

Тематическое поурочное планирование 

№ 

урока 

Название раздела и темы урока Всего 

часов 

 Тема  I.  СССР  в  1945—1991  гг.  

1 Место  и  роль  СССР  в  послевоенном  мире   1 

2 Восстановление   и   развитие экономики 1 

3 Изменения  в  политической системе  в  послевоенные  годы   1 

4 Идеология,  наука  и  культура  в  послевоенные  годы 1 

5 Национальный    вопрос    и национальная   политика   в   послевоенном  СССР 1 

6 Внешняя  политика  СССР  в условиях  начала  «холодной  войны» 1 

7 Послевоенная     повседневность   1 

8 Смена  политического  курса 1 

9 Экономическое   и   социальное   развитие   в   середине   1950-х   — середине  

1960-х  гг. 

1 

10-11 Культурное  пространство   и   повседневная   жизнь   в   середине  1950-х  —  

середине  1960-х  гг. 

2 

12 Политика  мирного  сосуществования  в  1950-х  —  первой  половине  1960-х  

гг. 

1 

13 Политическое   развитие   в 1960-х  —  середине  1980-х  гг. 1 

14 Социально-экономическое развитие  страны  в  1960-х  —  середине  1980-х  гг.   1 

15 Национальная     политика    и    национальные    движения    в 1960-х  —  

середине  1980-х  гг. 

1 

16-17 Культурное  пространство  и  повседневная  жизнь  во  второй половине  1960-х  

—  первой  половине 1980-х  гг.   

2 

18 Политика  разрядки  международной  напряжённости 1 

19 СССР    и    мир    в    начале 1980-х  гг.  Предпосылки  реформ 1 

20 Социально-экономическое развитие    СССР    в    1985—1991    гг. 1 

21 Перемены  в  духовной  сфере  жизни  в  годы  перестройки 1 

22 Реформа  политической  системы 1 

23 Новое  политическое  мышление  и  перемены  во  внешней  политике   1 

24 Национальная     политика и  подъём  национальных  движений. Распад  СССР   1 

25 Повторительно-обобщающий  урок  по  теме  I 1 

 Тема  II.  Российская  Федерация  в  1991—2020  

26 Российская   экономика   на пути  к  рынку 1 

27-28 Конституция  Российской   Федерации   1993   г.   Политическое   развитие   

Российской   Федерации  в  1990-е  гг. 

2 

29 Межнациональные    отношения  и  национальная  политика  в 1990-е  гг. 1 

30 Духовная  жизнь  страны  в 1990-е  гг. 1 

31 Геополитическое    положение  и  внешняя  политика  в  1990-е  гг. 1 

32 Политическая  жизнь  России  в начале  XXI  в. 1 

33 Экономика  России  в начале  XXI  в. 1 

34 Повседневная   и   духовная жизнь 1 

35 Внешняя  политика  России в начале  XXI  в. 1 

36-38 Россия    в    2008— 2011   гг.   Россия   в   2012—2019   гг. 3 

39 Повторительно-обобщающий  урок  по  теме  II 1 

40 Итоговое  повторение 1 

41-42 Резерв 2 
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Таблица 3.2 

Тематическое планирование 

Номер 

раздела 

программы 

Наименование 

раздела программы 
Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 СССР  в  1945—1991  

гг. 

25 

 

- - 

2 Российская  

Федерация  в  1991—

2020 

15 - - 

Всего: 42 

 

Математика –углубленный уровень 

Пояснительная записка  
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 11 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарта среднего общего 
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 
№ 413) (С изменениями и дополнениями от: 24сентября, 11 декабря 2020 г.).  

 Федеральный перечень учебников (утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 23.12.2020 г. № 766 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»). 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Повалихинская 
СОШ» (утверждена приказом от 31.08.2021г. № 41/5). 

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Повалихинская СОШ» ( 
утверждено приказом от 28.08.2019г. № 38/7) . 

 Учебный план среднего общего образования МБОУ «Повалихинская СОШ» (утвержден 
приказом от 31.08.2021г. № 41/5). 

 Календарный учебный график МБОУ «Повалихинская СОШ» (утвержден приказом от 
31.08.2021г. № 41/5). 

 
При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-методические 

материалы:    

 

  Авторская программа «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. / С.М. 
Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин.  Сборник примерных 
рабочих программ 10-11 классы. Составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 
2020. 

  Авторская программа «Геометрия,  10-11 классы. Базовый и углубленный уровни / 
В.Ф. Бутузов, В.В. Прасолов и др.. Сборник рабочих программ 10 – 11 классы. 
Составитель  Т.А. Бурмистрова. –  М.: Просвещение, 2015. 
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 Алгебра и начала математического анализа. 11 класс:  учебник для 
общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / С.М. 
Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2018г. 

 Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 11 класс: 
учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный 
уровни / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2018г. 

 Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты.11 класс: учебное 
пособие для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / 
Ю.В. Шепелева. – М.: Просвещение, 2018г. 

 Методические рекомендации для 10 и 11 классов. М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: 
Просвещение, 2019. 

 Геометрия, 10-11: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. –  М.: Просвещение, 2002. 

 Задачи по геометрии. 7-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций/ Б.Г. Зив, В.М. Нейлер, А.Г. Баханский.-М.: Просвещение, 2019. 

 Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / Б.Г. Зив. – М.: 
Просвещение, 2018. 

 Геометрия. Рабочая тетрадь. 11 класс: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций: базовый и углубленный уровни / В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков. – М.: 
Просвещение, 2018г. (в наличии у учителя) 

 Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. – 
М.: Просвещение, 2010г. 
 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ «Повалихинская 

СОШ» на 2021-2022 учебный год на изучение математики  отводится 204 часа в год (6 ч в неделю) из 

них: алгебра - 136 ч., в том числе 8 контрольных работ, геометрия –  68 ч.,  3 контрольных работы, 3 

зачета. 

Контрольные  работы и зачеты берутся из: 

 Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 11 класс: 
учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный 
уровни / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2018г. 

 Методические рекомендации для 10 и 11 классов. М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: 
Просвещение, 2019. 
 

 

Цели и задачи в авторской программе по математике 11 класса соотносятся с целями и 

задачами ООП СОО МБОУ «Повалихинская СОШ».  

  Содержание в теоретической и практической части рабочей программы по математике 11 

класса не отличается от авторской программы по математике, так как для реализации ООП СОО школа 

имеет необходимое материально - техническое обеспечение. 
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Планируемые  результаты обучения в 11 классе 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 
итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие среднюю 
школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за 
курс средней школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни». При этом последние две компоненты представлены отдельно по каждому из разделов, 
содержания.  

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие учащихся 
и не должны препятствовать достижению более высоких уровней.  

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать/понимать  

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

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: конечное множество, элемент множества, подмножество, 
пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на координатной прямой, 
отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 
множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 
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 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 
числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 
описания реальных процессов и явлений; 

- проводить  доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из 
других предметов 
 

Числа и выражения 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 
число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 
действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

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

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

 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении 
вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с 
использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

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

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

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 
степенных, иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 
том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием разных 
систем измерения;  

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении  практических задач 
и задач из других учебных предметов 
 
Уравнения и 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 3-й и 
4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 решать основные типы  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; 
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 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 
включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и 
графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

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

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 
уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, 
неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных 
предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 
прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

 - использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и неравенств 
 

Функции 

- Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 
определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 
функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 
числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 
периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия при 
решении задач; 

- владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства степенной 
функции при решении задач; 

- владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь применять 
свойства показательной функции при решении задач; 

- владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять свойства 
логарифмической функции при решении задач; 

- владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять свойства 
тригонометрических функций при решении задач; 

- владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 
- применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, ограниченность; 
- применять при решении задач преобразования графиков функций; 
- владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессия; 
- применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической прогрессий.  
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 
процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 
убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;. 
- определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 
экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 
Элементы математического анализа 
 
- Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять его при 

решении задач; 
- применять для решения задач теорию пределов; 
- владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые последовательности и уметь 

сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последовательности;  
- владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 
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 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

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

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

 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 
связанные с исследованием характеристик процессов;  интерпретировать полученные результаты 
 

Комбинаторика, вероятность и статистика 

- Оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием 
генеральная совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение вероятностей, 
вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 
независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 
случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных величин.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 
- выбирать методы подходящего представления и обработки данных 
 
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 
 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

 Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 
рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 
свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или 
конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в несложных случаях 
классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 
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 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не 
следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 
построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

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

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их при 
решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и 
метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 
расстояние между ними; 

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

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь применять 
теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух 
скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

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

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости и 
уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при 
решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 
применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при решении 
задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь применять 
их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять изпри решении задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении задач; 

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

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и конуса, 
уметь применять их при решении задач; 

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

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение объемов и 
площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения 
задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и 
интерпретировать результат 
 

Векторы и координаты в пространстве 

 Владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы при 
решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач  
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История математики 

 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 
- понимать роль математики в развитии России 
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2.Содержание учебного предмета « Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия» 11 класс 

 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
Функции и их графики (9 ч) 

Функции. Функции и их графики Элементарные функции. Исследование функций и по-

строение их графиков элементарными методами. Основные способы преобразования 

графиков. Графики функций, содержащих модули. Предел функции и непрерывность. 

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность 

функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных функций. 

Разрывные функции. Обратные функции. Понятие обратной функции. Взаимно обратные 

функции. Обратные тригонометрические функции.  

 

Начала математического анализа (51) 
 Предел последовательности. Свойства пределов. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Число е. Производная. Понятие производной. Производная суммы, разности, 

произведения и частного двух функций. Непрерывность функций, имеющих производную, 

дифференциал. Производные элементарных функций. Производная сложной функции. 

Производная обратной функции. Применение производной. Максимум и минимум функции. 

Уравнение касательной. Приближенные вычисления. Теоремы о среднем. Возрастание и 

убывание функций. Производные высших порядков. Выпуклость графика функции. 

Экстремум функции с единственной критической точкой. Задачи на максимум и минимум. 

Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение графиков функций с применением 

производной. Формула и ряд Тейлора.  

Первообразная и интеграл. Понятие первообразной. Замена переменной и интегри-рование по 

частям. Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное 

вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Свойства 

определенных интегралов. Применение определенных интегралов в геометрических и 

физических задачах. Понятие дифференциального уравнения. Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям.  

 

Уравнения и неравенства (57 ч) 

Равносильность уравнений и неравенств. Равносильные преобразования уравнений и 

неравенств. Уравнения-следствия. Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в 

четную степень. Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение подобных членов 

уравнения. Освобождение уравнения от знаменателя. Применение логарифмических, 

тригонометрических и других формул. Равносильность уравнений и неравенств системам. 

Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида f(a(x)) = f($(x)). Решение неравенств 

с помощью систем. Неравенства вида f(a(x)) > f($(x)). Равносильность уравнений на 

множествах. Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. 

Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение подобных членов, применение 

некоторых формул. Равносильность неравенств на множества. Возведение неравенства в 

четную степень и умножение неравенства на функцию, потенцирование логарифмических 

неравенств, приведение подобных членов, применение некоторых формул. Нестрогие 

неравенства. Метод промежутков для уравнений и неравенств. Уравнения и неравенства с 

модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. Использование свойств функций 

при решении уравнений и неравенств. Использование областей существования, 

неотрицательности, ограниченности, монотонности и экстремумов функции, свойств синуса и 

косинуса при решении уравнений и неравенств. Системы уравнений с несколькими 

неизвестными. Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. 

Рассуждения с числовыми значениями при решении систем уравнений. Уравнения, 

неравенства и системы с параметрами. Уравнения, неравенства и уравнения с параметром.  
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Итоговое повторение (19 ч) 

При организации текущего и итогового повторения используются задания из раздела 

«Задания для повторения» и другие материалы.  
 
ГЕОМЕТРИЯ 

 

Цилиндр, конус, шар (16 ч) 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

 

Объемы тел (17 ч) 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел.  

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. Теорема Чевы и теорема Менелая.  

 

Векторы в пространстве (6 ч) 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.  

 

Метод координат в пространстве. Движения  (15 ч) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами вектора и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Уравнение 

сферы.  

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости. 

Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

Преобразования подобия. 

 

Заключительное повторение (14 ч) 

При организации текущего и итогового повторения используются задания из раздела 

«Задания для повторения» и другие материалы.  
 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

Таблица 3.1 

Тематическое поурочное планирование 
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№ п/п Наименование разделов и темы урока Всего 
часов 

 Функции и их графики (9 ч) 
Цилиндр, конус и шар (16 ч) 

1 А1 Элементарные функции 1 

2 А2 Область определения и область значения функции. 
Ограниченность функции 

1 

3 Г1 Цилиндр 1 

4 А3 Четность, нечетность, периодичность функции 1 

5 А4 Четность, нечетность, периодичность функции 1 

6 Г2 Цилиндр 1 

7 А5 Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули 
функции 

1 

8 А6 Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули 
функции 

1 

9 Г3 Цилиндр 1 

10 А7 Исследование функций и построение их графиков 
элементарными методами 

1 

11 А8 Основные способы преобразования графиков 1 

12 Г4 Конус 1 

13 А9 Графики функций содержащих модули 1 

Предел функции и непрерывность (5 ч) 

14 А10 Понятие предела функции 1 

15 Г5 Конус 1 

16 А11 Односторонние пределы 1 

17 А12 Свойства пределов функций 1 

18 Г6 Конус 1 

19 А13 Понятие непрерывности функции  1 

20 А14 Непрерывность элементарных функций  1 

21 Г7 Конус 1 

Обратные функции (6 ч) 

22 А15 Понятие обратной функции  1 

23 А16 Взаимно обратные функции  1 

24 Г8 Сфера и шар 1 

25 А17 Обратные тригонометрические функции  1 

26 А18  Обратные тригонометрические функции 1 

27 Г9 Сфера и шар 1 

28 А19 Примеры использования обратных тригонометрических функций 1 

29 А20 Контрольная работа № 1 1 

30 Г10 Сфера и шар 1 

Производная (11 ч) 

31 А21 Понятие производной 1 

32 А22 Понятие производной 1 

33 Г11 Сфера и шар 1 

34 А23 Производная суммы. Производная разности 1 

35 А24 Производная суммы. Производная разности 1 

36 Г12 Сфера и шар 1 

37 А25 Непрерывность функции, имеющей производную. 

Дифференциал  

1 

38 А26 Производная произведения. Производная частного  1 

39 Г13 Сфера и шар 1 
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40 А27  Производная произведения. Производная частного  1 

41 А 28 Производные элементарных функций  1 

42 Г14 Сфера и шар 1 

43 А 29 Производная сложной функции 1 

44 А30 Производная сложной функции 1 

45 Г15 Контрольная работа № 1 (5) 1 

46 А31 Контрольная работа № 2 1 

Применение производной (16 ч)                                                                      

47 А32 Максимум и минимум функции 1 

48 Г16 Зачет № 1 (4) 1 

49 А33 Максимум и минимум функции  1 

50 А34 Уравнение касательной  1 

                                                                                                                               Объемы тел (17 ч) 

51 Г17 Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

52 А35 Уравнение касательной  1 

53 А36 Приближенные вычисления  1 

54 Г18 Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

55 А37 Возрастание и убывание функции 1 

56 А38 Возрастание и убывание функции 1 

57 Г19 Объем прямой призмы и цилиндра 1 

58 А39 Производные высших порядков  1 

59 А40 Экстремум функции с единственной критической точкой  1 

60 Г20 Объем прямой призмы и цилиндра 1 

61 А41 Экстремум функции с единственной критической точкой  1 

62 А42 Задачи на максимум и минимум  1 

63 Г21 Объем прямой призмы и цилиндра 1 

64 А43 Задачи на максимум и минимум  1 

65 А44 Асимптоты. Дробно-линейная функция  1 

66 Г22 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 1 

67 А45 Построение графиков функций с применением производных 1 

68 А46 Построение графиков функций с применением производных 1 

69 Г23 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 1 

70 А47 Контрольная работа № 3 1 

Первообразная и интеграл (13 ч) 

71 А48 Понятие первообразной 1 

72 Г24 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 1 

73 А49 Понятие первообразной 1 

74 А50 Понятие первообразной 1 

75 Г25 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 1 

76 А51  Площадь криволинейной трапеции  1 

77 А52 Определенный интеграл  1 

78 Г26 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 1 

79 А53 Определенный интеграл  1 

80 А54 Приближенное вычисление определенного интеграла  1 

81 Г27 Объем шара и площадь сферы 1 

82 А55 Формула Ньютона — Лейбница 1 

83 А56 Формула Ньютона — Лейбница 1 

84 Г28 Объем шара и площадь сферы 1 

85 А57 Формула Ньютона — Лейбница 1 

86 А58 Свойства определенных интегралов 1 

87 Г29 Объем шара и площадь сферы 1 
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88 А59 Применение определенного интеграла в геометрических и 

физических задачах  

1 

89 А60 Контрольная работа № 4 1 

Равносильность уравнений и неравенств (4 ч) 

90 Г30 Объем шара и площадь сферы 1 

91 А61  Равносильные преобразования уравнений  1 

92 А62  Равносильные преобразования уравнений 1 

93 Г31 Объем шара и площадь сферы 1 

94 А63 Равносильные преобразования неравенств 1 

95 А64 Равносильные преобразования неравенств 1 

96 Г32 Контрольная работа №  2 (6) 1 

Уравнения-следствия (8 ч)                                                           

97 А65 Понятие уравнения-следствия  1 

98 А66 Возведение уравнения в четную степень  1 

99 Г33 Зачет № 2 (5) 1 

100 А67 Возведение уравнения в четную степень 1 

101 А68 Потенцирование логарифмических уравнений 1 

Векторы в пространстве (6 ч) 

102 Г34 Понятие вектора в пространстве 1 

103 А69 Потенцирование логарифмических уравнений 1 

104 А70 Другие преобразования, приводящие к уравнению-следствию 1 

105 Г35 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 1 

106 А71 Применение нескольких преобразований, приводящих 
к уравнению-следствию 

1 

107 А72 Применение нескольких преобразований, приводящих 
к уравнению-следствию 

1 

108 Г36 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 1 

Равносильность уравнений и неравенств системам (13 ч) 

109 А73 Основные понятия 1 

110 А74 Решение уравнений с помощью систем 1 

111 Г37 Компланарные векторы 1 

112 А75 Решение уравнений с помощью систем 1 

113 А76 Решение уравнений с помощью систем (продолжение) 1 

114 Г38 Компланарные векторы 1 

115 А77 Решение уравнений с помощью систем (продолжение) 1 

116 А78 Уравнения вида f (α (x)) = f (β (x)) 1 

117 Г39 Зачет № 3  (6) 1 

118 А79 Уравнения вида f (α (x)) = f (β (x)) 1 

                                                                    Метод координат в пространстве. Движения (15 ч) 

119 Г40 Координаты точки и координаты вектора 1 

120 А80 Решение неравенств с помощью систем 1 

121 А81 Решение неравенств с помощью систем 1 

122 Г41 Координаты точки и координаты вектора 1 

123 А82 Решение неравенств с помощью систем (продолжение) 1 

124 А83 Решение неравенств с помощью систем (продолжение) 1 

125 Г42 Координаты точки и координаты вектора 1 

126 А84 Неравенства вида f (α (x)) > f (β (x)) 1 

127 А85 Неравенства вида f (α (x)) > f (β (x)) 1 

128 Г43  Координаты точки и координаты вектора 1 

Равносильность уравнений на множествах (7 ч) 

129 А86 Основные понятия 1 

130 А87 Возведение уравнения в четную степень 1 

131 Г44 Скалярное произведение векторов 1 

132 А88 Возведение уравнения в четную степень 1 
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133 А89 Умножение уравнения на функцию 1 

134 Г45 Скалярное произведение векторов 1 

135 А90 Другие преобразования уравнений  1 

136 А91  Применение нескольких преобразований  1 

137 Г46 Скалярное произведение векторов 1 

138 А92 Контрольная работа № 5 1 

Равносильность неравенств на множествах (7 ч) 

139 А93 Основные понятия 1 

140 Г47 Скалярное произведение векторов 1 

141 А94 Возведение неравенства в четную степень 1 

142 А95 Возведение неравенства в четную степень 1 

143 Г48 Скалярное произведение векторов 1 

144 А96 Умножение неравенства на функцию 1 

145 А97 Другие преобразования неравенств 1 

146 Г49 Скалярное произведение векторов 1 

147 А98 Применение нескольких преобразований 1 

148 А99 Нестрогие неравенства 1 

149 Г50 Движения 1 

Метод промежутков для уравнений и неравенств (5 ч) 

150 А100 Уравнения с модулями  1 

151 А101 Неравенства с модулями  1 

152 Г51 Движения 1 

153 А102 Метод интервалов для непрерывных функций 1 

154 А103 Метод интервалов для непрерывных функций 1 

155 Г52 Движения 1 

156 А104 Контрольная работа № 6 1 

Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств (5 ч) 

157 А105 Использование областей существования функций 1 

158 Г53 Контрольная работа № 3 (7) 1 

159 А106 Использование неотрицательности функций  1 

160 А107 Использование ограниченности функций  1 

161 Г54 Зачет № 4 (7) 1 

162 А108 Использование монотонности и экстремумов функций  1 

163 А109 Использование свойств синуса и косинуса  1 

                                                                                                    Заключительное повторение (14) 

164 Г55 Заключительное повторение курса геометрии 1 

Системы уравнений с несколькими неизвестными (8 ч) 

165 А110 Равносильность систем 1 

166 А111 Равносильность систем 1 

167 Г56 Заключительное повторение курса геометрии 1 

168 А112 Система-следствие 1 

169 А113 Система-следствие 1 

170 Г57 Заключительное повторение курса геометрии 1 

171 А114 Метод замены неизвестных 1 

172 А115 Метод замены неизвестных 1 

173 Г58 Заключительное повторение курса геометрии 1 

174 А116 Рассуждения с числовыми значениями при решении систем 

уравнений  

1 

175 А117 Контрольная работа № 7 1 

176 Г59 Заключительное повторение курса геометрии 1 
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Итоговое повторение (19 ч) 

177 А118  Повторение курса алгебры и начал математического анализа 1 

178 А119 Повторение курса алгебры и начал математического анализа 1 

179 Г60 Заключительное повторение курса геометрии 1 

180 А120  Повторение курса алгебры и начал математического анализа 1 

181 А121 Повторение курса алгебры и начал математического анализа 1 

182 Г61 Заключительное повторение курса геометрии 1 

183 А122  Повторение курса алгебры и начал математического анализа 1 

184 А123 Повторение курса алгебры и начал математического анализа 1 

185 Г62 Заключительное повторение курса геометрии 1 

186 А124  Повторение курса алгебры и начал математического анализа 1 

187 А125 Повторение курса алгебры и начал математического анализа 1 

188 Г63 Заключительное повторение курса геометрии 1 

189 А126  Повторение курса алгебры и начал математического анализа 1 

190 А127 Повторение курса алгебры и начал математического анализа 1 

191 Г64 Заключительное повторение курса геометрии 1 

192 А128  Повторение курса алгебры и начал математического анализа 1 

193 А129 Повторение курса алгебры и начал математического анализа 1 

194 Г65 Заключительное повторение курса геометрии 1 

195 А130  Повторение курса алгебры и начал математического анализа 1 

196 А131 Повторение курса алгебры и начал математического анализа 1 

197 Г66 Заключительное повторение курса геометрии 1 

198 А132  Повторение курса алгебры и начал математического анализа 1 

199 А133 Повторение курса алгебры и начал математического анализа 1 

200 Г67 Заключительное повторение курса геометрии 1 

201-202 А134- 
135 

Итоговая контрольная работа 2 

203 Г68 Заключительное повторение курса геометрии 1 

204 А136  Повторение курса алгебры и начал математического анализа 1 

 

Таблица 3.2 

Тематическое планирование 

 

Номер 

раздела 

программы 

Наименование раздела 

программы 

Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

контрольны

х работ 

Количество 

практическ

их работ 

1 (А) Функции и их графики  9 -  

2 (А) Предел функции и 

непрерывность  

5 -  

3 (А) Обратные функции 6 1  

4 (А) Производная  11 1  

5 (А) Применение производной 16 1  

6 (А) Первообразная и интеграл 13 1  

7 (А) Равносильность уравнений и 

неравенств 

4 -  

8 (А) Уравнения-следствия 8 -  
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9 (А) Равносильность уравнений и 

неравенств системам 

13 -  

10 (А) Равносильность уравнений на 

множествах 

7 1  

11 (А) Равносильность неравенств на 

множествах 

7 -  

12 (А) Метод промежутков для 

уравнений и неравенств 

5 1  

13 (А) Использование свойств 

функций при решении 

уравнений и неравенств 

5 -  

14 (А) Системы уравнений с 

несколькими неизвестными 

8 1  

15 (А) Итоговое повторение  19 1  

1 (Г) Цилиндр, конус и шар 16 1  

2 (Г) Объемы тел 17 1  

3 (Г) Векторы в пространстве 6 -  

4 (Г) Метод координат в 

пространстве. Движения  

15 1  

5 (Г) Заключительное повторение 14 -  

ИТОГО  204 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Элективный курс «Индивидуальный проект» 

10-11 классы 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 
исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий, у выпускников будут 
заложены:  

1. Потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 
знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 

2.Основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

3.Основы ценностных суждений и оценок; 

4. Уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

 

5.Основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 
зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

В соответствии с концепцией ФГОС, личностными результатами является «сформировавшаяся в 

образовательном процессе система ценностных отношений обучающихся к себе, другим 
участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам». 
 

Личностные результаты освоения курса «Индивидуальный проект» отражают: 

 

1.сформированность позитивной самооценки, самоуважения, развитие образовательной 
успешности каждого обучающегося.  

2.сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми.  

Под метапредметными результатами в концепции ФГОС понимаются «освоенные 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 
применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных - ситуациях». Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальных учебных действий. 
 

Метапредметные результаты освоения курса «Индивидуальный проект» отражают: 

 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  
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2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;  

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения;  

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  

8. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

преподавателем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

9. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

10. планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью;  

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты. В концепции ФГОС под предметными результатами понимается 

«усвоение обучаемыми конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта 
творческой деятельности» 

Требования к организации проектной деятельности (ФГОС СОО п.11): 

Выполняется: самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 
одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов; в течение одного года 
 

с рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть 
представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта.  
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Области проектной деятельности: познавательная, практическая, учебно-исследовательская, 

социальная, художественно-творческая, иная Примерные виды проектов: информационный, 

творческий, социальный, прикладной, инновационный, конструкторский, инженерный. 
 

Требования к результатам (ФГОС СОО п.11): 

 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской, проектной 
деятельности, критического мышления; 
 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 
 

 сформированность навыков самостоятельного применения приобретённых знаний и способов 
действий при решении различных задач; 
 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Основное содержание учебного курса 10 класс 

 

I. Введение (3часа). Цели, задачи и содержание курса обучения. Виды исследовательских 

работ: тезисы доклада, стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, научный 
отчет, проект. Классификация проектов: творческие, социальные, исследовательские, прикладные, 

поисковые, информационные, виртуальные, бизнес-проекты 

и др.  

II. Методология научного творчества (6 часов). 

 

Основные понятия научно-исследовательской работы: актуальность, аспект, гипотеза, 
дедукция, идея, индукция, категория, концепция, ключевое слово, метод исследования, 

методология научного познания, научная дисциплина, научная тема, научная теория, научное 
исследование, научное познание, научный факт, обзор, объект исследования, предмет 

исследования, принцип, проблема, теория, умозаключение. 

Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности выбранной темы, 
постановка цели и конкретных задач исследования, определение объекта и предмета 

исследования, выбор методов и методики проведения исследования, описание процесса 
исследования, обсуждение результатов исследования, формулирование выводов и оценка 

полученных результатов. 

Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, 
абстрагирование, анализ и синтез; исторический метод, метод восхождения от абстрактного к 
конкретному. 
 

Применение логических законов и правил: закон тождества, закон противоречия, закон 
исключенного третьего, закон достаточного основания; правила построения логических 
определений. 
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Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, справочная), 
методы поиска информации. 
 

2. Этапы  работы  в  рамках  научного  исследования  (13  часов). Выбор  темы. 
 

Составление тезауруса. Составление плана научно-исследовательской работы. Работа с научной 
литературой. Работа с понятийным аппаратом. Опытно-экспериментальная работа. 
 

IV. Оформление исследовательской работы (4 часа). 

Структура содержания исследовательской работы: титульный лист, оглавление, введение, 
основная часть, заключение (выводы), список литературы и других источников. 

Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, объем, 
шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения. 

1. Представление результатов научно-исследовательской работы (8 часов). 
Психологический  аспект  готовности  к  выступлению.  Требования  к  работе.  Культура 
выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, обращение к оппонентам, 
ответы на вопросы, заключительное слово. 

 

VI. Отбор перспективных проектов на конкурсы различного уровня (1 час) 

Содержание программы «Индивидуальный проект» 11 класс 

Раздел 1. Инициализация проекта 

Образовательные экскурсии и методика работы в Госархиве современной истории ЧР, 

музеях и предприятия, госучреждения, администрацию. Научные документы и издания. 

Организация работы с научной литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, 
специализированные словари, справочники, библиографические издания, периодическая печать и 

др. 
  

Методика работы в музеях, архивах. 

 

Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности, 
курсовых работ. Работа в сети Интернет. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 
иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация 

материалов 

Раздел 2. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ 
Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. Мониторинг 

выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. Компьютерная обработка 

данных исследования, проекта и курсовых работ. Управление завершением проекта, курсовых 
работ. 
 

Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта, курсовых работ. 
Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и разработке 
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поставленных перед собой учеником задач, по содержанию и выводам, по продуктам проекта, по 

оформлению бумажного варианта проектов. 

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности, курсовых работ 

 

Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. Рефлексия 
проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза действий и 

движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. Защита 
интересов проектантов. 

Основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и ее 

правовые основы, установленные законами РФ «О стандартизации» и «О защите прав 
потребителей», Государственная система стандартизации. Документы в области стандартизации. 

Сертификат соответствия. Патентное право в России. 
 

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности 

Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза 
действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. 
Защита интересов проектантов. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№   Тема  К-во   

     часов   

1  Введение  3 ч   

2  Методология индивидуального проектирования  6 ч   

3  Этапы работы в рамках индивидуального проекта  13 ч   

4  Оформление индивидуального проекта  4 ч   

5  Представление результатов индивидуального проекта  8 ч   

6  Отбор перспективных проектов на конкурсы различного уровня 1 ч   

   Тематическое планирование в 11 классе    

        

  № 

Модули Количество часов 

  

  

п/п 
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  1 Раздел 1: Инициализация проекта 12 ч    

  

2 

Раздел 2: Управление завершением проекта, 6 ч    

  

курсовых работ 

    

       

  

3 

Раздел 3: Защита результатов проектной 14 ч    

  

деятельности, курсовых работ 

    

       

  4 Раздел 4: Рефлексия проектной деятельности 2 ч    

 

Алгебраические функции. 

Программа составлена на основе: В. Г. Гилев «Исследование алгебраических функций без 

использования производной», Москва «Илекса», 2014, из серии - Математика:  

 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ 

«Повалихинская СОШ» на 2019-2020 учебный год на изучение курса «Алгебраические функции»  

отводится 35 часа в год (1 ч в неделю). Проверочные, контрольные и тестовые работы программой 

в 10  классе не предусмотрены. 

Цели и задачи в  программе курса  по «Алгебраические функции» 10 класса соотносятся с 

целями и задачами ООП СОО МБОУ «Повалихинская СОШ».  

Содержание в теоретической и практической части рабочей программы по  курсу 

«Алгебраические функции» 10 класса не отличается от авторской программы, так как для 

реализации ООП СОО школа имеет необходимое материально - техническое обеспечение. 

1. Планируемые  результаты обучения в 10 классе 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В ходе освоения предмета по выбору учащиеся приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения графиков функций и исследования функций; 

 самостоятельной работы с учебной литературой; 

 ясного и грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи с 

использованием словесного и графического языков математики; 

 самостоятельной и коллективной работы, включение результатов своей работы в 

результаты работы группы. 

 

В результате изучения курса по выбору учащихся ученик должен: 

 понимать, что функция - это математическая модель, позволяющая описывать и 

изучать разнообразные зависимости между реальными процессами; 

 правильно употреблять функциональную терминологию; 
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 понимать символику при чтении текста, в речи учителя и учащихся, в формулировке 

задач; 

 приобрести опыт в применении изученного аппарата функций к решению 

практических задач; 

 понимать содержательный смысл важнейших свойств функций; 

 уметь интерпретировать графики реальных зависимостей между величинами. 

 

знать: 

 графики всех изученных по программе функций и их свойства; 

 графики функций с модулями и их свойства; 

 примеры применения функций в физике и химии. 

 

уметь: 

 строить графики изучаемых функций и описывать их свойства; 

 применять функциональные знания к решению различных прикладных задач; 

преобразованию выражений; решению уравнений и неравенств; 

 устанавливать зависимости между реальными процессами. 

 

 

2. Содержание  

 

Функции и графики (5 часов) 

 Определение функции и способы её задания. Классификация элементарных функций. 

Элементарные трансцендентные и алгебраические функции. Примеры построения графиков 

функций. 

 Исследование функций (10 часа) 

 Свойства элементарных функций. Область  определения и множество значений. 

Непрерывность. Монотонность. Экстремумы. Нули  функции. Промежутки  знакопостоянства. 

Чётность. Периодичность. Наибольшее (наименьшее) значения. Выпуклость. Асимптоты. 

Ограниченность. Чтение графика функции.  

Исследование основных алгебраических функции (20 часов) 

Исследование свойств функций и построение их графиков: прямая и обратная 

пропорциональные зависимости; линейная и квадратичная; степенная; дробно-рациональная и 

иррациональная. Взаимно обратные функции. Преобразования графиков функций.  

 

3. Тематическое планирование 

Таблица 3.1 

Тематическое поурочное планирование 

№ п/п Наименование разделов и темы урока Кол-во часов 

Функции и графики (5 часов) 

1 Определение функции 1 

2 Способы задания функции 1 
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3 Классификация элементарных функций 1 

4 Чтение графика 1 

5 Свойства элементарных функций 1 

 Исследование функций (10 часа) 

6 Область определения функции 1 

7 Множество значений функции 1 

8 Разрыв графика функции 1 

9 Монотонность функции 1 

10 Экстремумы 1 

11 Нули функции 1 

12 Промежутки знакопостоянства 1 

13 Четность. Периодичность 1 

14 Наибольшее и наименьшее значение функции 1 

15 Выпуклость графика функции. Асимптоты 1 

Исследование основных алгебраических функции (20 часов) 

16 Схема исследования функции 1 

17 Прямая пропорциональность 1 

18 Обратная пропорциональность 1 

19 Линейная и постоянная функции 1 

20-21 Взаимно обратные функции 2 

22 Степенная функция 1 

23 Степенная функция с натуральным показателем 1 

24-25 Степенная функция с целым отрицательным показателем 2 

26-27 Степенная функция с рациональным показателем 2 

28-29 Преобразование графиков функции  2 

30-31 Квадратичная функция  2 

32-33 Дробно-рациональная функция 2 

34-35 Примеры расположения графиков дробно-линейной 

функции 

2 

 

Таблица 3.2 

Тематическое планирование 

Номер 

раздела 

программы 

Наименование 

раздела программы 

Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Функции и графики 5 - - 

2 Исследование функций 10 - - 

3 Исследование 

основных 

алгебраических 

функции 

20 - - 

ИТОГО 35   
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ОБЖ- базовый уровень 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ» для 11 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) (С 
изменениями и дополнениями от:  24 сентября, 11 декабря 2020 г)  
 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  №766 от 23 декабря 2020 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 

  Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 
«Повалихинская СОШ» (утверждена приказом № 41/5 от 31.08.2021г). 

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Повалихинская СОШ» 
приказ_от 28.08.2019г№ 38/7). 

 Учебный план среднего общего образования МБОУ «Повалихинская СОШ» (утвержден 
приказом №41/5 от 31.08.2021г). 

 Календарный учебный график МБОУ «Повалихинская СОШ» (утвержден приказом № 41/5 
от 31.08.2021г). 
 

      При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-методические 
материалы:    
1 . Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень : рабочая программа. 10–11 классы 
: учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М. : Вентана-Граф, 2019. — 105 с. — (Российский 
учебник). 
2. Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 10—11 

классы: учебник. — М.: Вентана-Граф. 

3. Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10— 11 классы: методическое пособие. — 

М.: Вентана-Граф. 

        В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ «Повалихинская 
СОШ» в 2021-2022 учебном году  на изучение ОБЖ в 11 классе отводится 35 часов в год (1 ч в 
неделю). 
 

Проверочные, контрольные и тестовые работы по ОБЖ авторской программой в 11 классе не 

предусмотрены.  

Цели и задачи в авторской программе по ОБЖ 11 класса соотносятся с целями и задачами ООП 
СОО МБОУ «Повалихинская СОШ».  
        Содержание в теоретической и практической части рабочей программы по ОБЖ 11 класса не 

отличается от авторской программы по ОБЖ, так как для реализации ООП СОО школа имеет 

необходимое материально - техническое обеспечение. 
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1.Планируемые результаты обучения 

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  
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сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую позиции в осознании 

национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во взаимодействии с 

людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению  

окружающей природной среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных 

действий, определяющих развитие умения учиться.  

Таким образом, учащиеся приобретают: 

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, 

систематизации и интерпретации):  

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 

(задачу); 

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — определять 

цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности  

жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и 

самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои 

мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении 

вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 
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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 (осонание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа 

жизни, экологического поведения, психогигиены. 

Предметные результаты 

 предполагают формирование основ научного (критического, исследовательского) типа 

мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике безопасности 

жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению опасных 

и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; о социально-демографических и экологических 

процессах на территории России; о подготовке населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о 

здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах 

государства по защите населения и территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной 

культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и мотивации, 

антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, 

выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного 

поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной  

ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по 

минимизации последствий экстремальной ситуации;  
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• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира;  

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания 

(жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте;  

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб;  

• умение оказывать первую помощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно-

оздоровительной  

деятельности, здорового образа жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники  

безопасности при развитии физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

координации, скоростных качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую 

умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и дистресса 

здоровыми способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической культурой 

и в экстремальных ситуациях. 

 

2. Содержание курса.  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания 



14 
 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной науки и 

технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в 

системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства  

по обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека Экстремальные ситуации 

криминогенного характера.  

Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. 

Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное существование в природных 

условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые 

основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 

добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные 

гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории 

России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Боевая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

 Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура 

движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 
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Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, 

обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь 

при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

3.Тематическое планирование 

Таблица 3.1 

 

Тематическое поурочное планирование  

 

№ 

урока 

Название раздела и темы урока Всего 

часов 

Раздел 
1 

Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства 

15 

1.  Проблемы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 
1  

2.  Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. 
1 

3.  Общенаучные методологические подходы 

к изучению глобальных проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. 

1 

4.  Основные подходы и принципы обеспечения безопасности 

объектов в среде жизнедеятельности. 
1 

5.  Основы управления безопасностью в системе 

«человек — среда обитания». 
1 

6.  
Обеспечение национальной безопасности России. 

1 

7.  Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности. 
1 

8.  Меры государства по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. 
1 

9.  Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Поисково-спасательная 

служба МЧС России. 

1 

10.  Международное сотрудничество России 

по противодействию военным угрозам, экстремизму, 

терроризму. 

1 

11.  
Экстремальные ситуации криминогенного характера. 

1 

12.  
Экстремизм, терроризм и безопасность человека. 

1 

13.  
Наркотизм и безопасность человека. 

1 

14.  
Дорожно-транспортная безопасность. 

1 
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15.  Вынужденное автономное существование в природных 

условиях. 
1 

Раздел 2 Военная безопасность государства 10 

16.  
Основные задачи Вооруженных Сил. 

1 

17.  
Правовые основы воинской обязанности. 

1 

18.  
Правовые основы военной службы. 

1 

19.  Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 

добровольная. 
1 

20.  Требования воинской деятельности к личности 

военнослужащего. 
1 

21.  Особенности военной службы по призыву и альтернативной 

гражданской службы 
1 

22.  Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» 

мира.  
1 

23.  Военные операции на территории России: борьба с 

терроризмом. 
1 

24.  
Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. 

1 

25.  
Боевая слава российских воинов. 

1 

Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

26.  
Демографическая ситуация в России. 

1 

27.  
Культура здорового образа жизни. 

1 

28.  
Культура питания. 

1 

29.  Культура здорового образа жизни и репродуктивное 

здоровье. 
1 

30.  
Вредные привычки. Культура движения. 

1 

31.  
Медико-психологическая помощь. 

1 

32.  
Первая помощь при ранениях. 

1 

33.  Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими 

веществами, при химических и термических ожогах, 

обморожении. 

1 

34.  
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 

1 

35.  Первая помощь при остром отравлении никотином, 

алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими 

веществами. 

1 
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Таблица 3.2 

Тематическое планирование  

Номер 

раздела 

программы 

Наименование 

раздела 

программы 

Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1. Основы 

комплексной 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

15 нет нет 

2. Военная 

безопасность 

государства 

10 нет нет 

3. Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни 

10   

Итого -35 

 

   

 

Обществознание – базовый уровень 

Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 11 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

*Федерального  государственного  образовательного стандарта  среднего общего образования 

(утв. приказом  Министерства  образования и науки РФ от 17 мая 2012 г.  № 413) ( с изменениями 

и  дополнениями  от 24 сентября, 11 декабря 2020 г.) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 766 от 23 декабря 2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию  при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

• федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по 

обществознанию.  

• Примерной программы среднего общего образования по обществознанию, 2020 год. 

• Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Повалихинская СОШ» (утверждена приказом от .08.2019г. № 38/7). 



18 
 

• Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Повалихинская СОШ» 

приказ__ от 28.08.2019г. № 38/7_). 

• Учебный план среднего общего образования МБОУ «Повалихинская СОШ» (утвержден 

приказом от 31.08.2021 г. № 41/5). 

• Календарный учебный график МБОУ «Повалихинская СОШ» (утвержден приказом от 

31.08.2021 г. № 41/5). 

      При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-методические 

материалы:    

• Обществознание. 11 класс .Базовый уровень. Рабочая программа. Поурочные разработки. 

Под редакцией Л. Н. Боголюбова. М. «Просвещение». 2020 

•  Обществознание.   11 класс. Л. Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А. И. Матвеев и др.  

Базовый уровень. М.: Просвещение, 2020 

 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ «Повалихинская 

СОШ» на 2021 – 2022 учебный год на изучение обществознания в 11 классе отводится 105 часов в 

год (3 ч в неделю) 

Проверочные, контрольные и тестовые работы по обществознанию авторской программой в 11  

классе не предусмотрены.       

 Цели и задачи в авторской программе по обществознанию 11 класса соотносятся с целями и 

задачами ООП СОО МБОУ «Повалихинская СОШ».  

  Содержание в теоретической и практической части рабочей программы   по    обществознанию 

11  класса не отличается от авторской программы    по обществознанию, так как для реализации 

ООП СОО школа имеет необходимое   материально - техническое обеспечение. 

  

1. Планируемые результаты обучения в  11 классе 

 

Личностными результатами изучения  курса  обществознания в 11 классе являются: 

-  осознание учащимися зависимости между перспективами экономического развития страны 

   и возможностями активного участия  в ее экономической жизни; 

-  ориентация  в социальных ролях  участников экономической  деятельности; 

- формирование  активной  позиции учащихся в общественной жизни при решении  задач 

   в области социально-экономических отношений; 

- осознание важности овладения рациональными способами экономического поведения; 

- готовность к рациональному к экономическому поведению в условиях  как подъема, так и спада  

  экономической активности в стране; 

- способность  и готовность к выполнению ключевых социальных ролей (труженика,  

   производителя); 

- понимание важности  активного и ответственного отношения к экономической  деятельности,  

  ориентированность на посильное участие в ней; 

- способность  ставить личные цели  и строить жизненные планы; 

- соотношение поступков с принятыми нормами морали; 

- анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его оснований и последствий; 

- различные формы  чувственного и рационального  познания, пояснение их примерами; 

- различение  абсолютной и относительной истины; 

- понимание того, что положение  человека в обществе в значительной степени зависит от него 

  самого – его образовательных  успехов, квалификации, направленности личности; 

- осознание  значимости совместных действий  представителей социальных  групп по защите  

  своих интересов; 

- готовность  к самостоятельной, творческой  и ответственной деятельности с учетом гендерных   

  особенностей социализации; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность вести диалог с другими  

  людьми, учитывая гендерные особенности, достигать в нем взаимопонимания, находить  общие 
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  цели и сотрудничать для  их достижение; 

- сформированность  гражданской позиции активного и сознательного члена российского 

общества; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего уровню развития науки и  общественной  

  практики. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие  умения и 

навыки: 

- умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и примерами из социально 

 -экономической действительности; 

- критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события на рынках товаров и  

  услуг, формулирование  собственных заключений и оценочных суждений; 

- умение рассчитывать и прогнозировать свою деятельность с позиций экономической  

  целесообразности и результативности; 

- умение критически воспринимать экономическую информацию, с целью нализа состояния и  

  тенденций экономического развития общества, интерпретации социально-экономических  

  изменений; 

- умение ориентироваться  в экономических событиях, оценивать их последствия; 

- умение анализировать экономические данные с целью  выявления иллюстрируемых ими 

  явлений;  

- способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в диалог,  

  участвовать в коллективном обсуждении  социально-экономических проблем; 

- умение продуктивно  общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,  

  учитывая позиции других ее участников, избегая негативного влияния гендерных стереотипов; 

- умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, определяющие стратегию  

  поведения в соответствии с гендерными предписаниями, с учетом гражданских и нравственных  

  ценностей; 

- умения классифицировать  социальные явления (различные аспекты демографической  

  ситуации) на основе определенных, в том числе самостоятельно выявленных, оснований для  

  классификации, составления и сравнения; 

- критическое восприятие и осмысление социальной  информации, отражающей различные 

  подходы в освещении современных демографических процессов; формулирование на этой  

  основе собственных заключений и оценочных суждений; 

- умение  ориентироваться в различных источниках  политической информации, критически  

   оценивать и интерпретировать информацию, полученную из различных источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения,  

  с учетом  гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты изучения  обществознания  включают: 

- умение  конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

- различение форм бизнеса; 

- оценивание различных финансовых институтов, определение задач, функций и роли  

  Центрального  банка РФ в банковской системе РФ; 

- способность извлекать социальную информацию  из источников различного типа о тенденциях  

   развития современной рыночной экономики; 

- анализ практических ситуаций , связанных  с реализацией гражданами своих экономических 

 интересов; 

- умение  различать и сравнивать пути  достижения  экономического роста; 

- развитие взаимосвязи   экономики с другими сторонами жизни общества; 

- способность выделять причины безработицы и различать  ее виды; 

- умение различать формы чувственного  и рационального познания, поясняя их примерами; 

- выделение критериев  социальной стратификации; 

- различение видов социальной мобильности; 

- умение характеризовать  социальные институты  семьи и брака; раскрывать факторы,    
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  влияющие на развитие современной семьи; 

- выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации путей разрешения  

   конфликтов; 

-  способность выделять  субъекты  политической деятельности и объекты политического 

  воздействия; 

- умение раскрывать принципы государства как основного института политической системы   

  общества; 

- различение типов политических режимов, оценка роли политических режимов различных типов  

- установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества,  способность   

  раскрывать ценностный  смысл правового государства; 

- формулирование суждения о значении многопартийности и идеологическом плюрализме в  

  современном обществе. 

 

2. Содержание курса «Обществознание» в  11 классе 

Тема 1. Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества.  Экономика и 

уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика. Что изучает 

экономическая наука. Экономическая  деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы экономического роста. Экономическое 

развитие. Экономический цикл. Причины цикличного развития экономики. Рынок в жизни 

общества. Рыночная экономика.  Как действует «невидимая рука рынка». Законы спроса и 

предложения.  Рыночные структуры. Конкуренция и монополия.  Современная рыночная система. 

Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и временные издержки производства. Налоги , уплачиваемые 

предприятием.  Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Функции финансового 

рынка. Финансовые институты. Защита прав потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок, 

его инструменты и участники. Основные источники финансирования бизнеса. Экономические 

функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой инструмент регулирования 

экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна  ли рынку помощь государства. Тенденции 

экономического развития России. Типы финансовой политики. Основы денежно-кредитной 

политики государства. Влияние денежно-кредитной политики на российскую  экономику. 

Бюджетная  политика. Инфляция: виды, причины, последствия. Рынок труда. Причины и виды 

безработицы. Государственная политика в области  занятости. Что такое мировая экономика. 

Международная торговля. Государственная политика  в области международной  торговли. 

Глобальные проблемы  экономики. Тенденции общемирового экономического развития. 

Экономическая культура: сущность и структура. Экономические  отношения и интересы. 

Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь  экономической культуры и 

деятельности. Рациональное поведение участников экономической деятельности. 

Тема 2.  Социальная сфера. 

Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация. 

Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные нормы. Социальный контроль. 

Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность.  

Что объединяет людей в нацию. Россия – многонациональное общество и единый народ. 

Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути  межнационального сближения. 

Национальная политика в России.  

Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Дом, в котором мы живем. Гендерные стереотипы  и роли. Гендер и социализация. 

Гендерные отношения в современном обществе.  

Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Молодежная субкультура.  



21 
 

Изменение   численности населения России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и 

смертность. Миграция.  

Тема 3. Политическая жизнь общества.  

Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты. 

Политические  отношения. Политическая власть. 

 Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 

Политический режим. Демократические перемены в России. Сущность правового государства. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Избирательная  система. Избирательная  

кампания. 

 Понятие политической партии  и движения. Типология и функции  политических партий. Типы 

партийных систем.  

Политическая элита. Политическое лидерство. Рол политического лидера. Типы лидерства. 

Обыденное и теоретическое сознание.  Что такое идеология. Современные политические 

идеологии. Роль идеологии в политической жизни.  

Политическая психология.  Средства массовой коммуникации  и политическое сознание. 

Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирование 

политического поведения. 

Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие. Политическая культура.  

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз 21 века. 

 

3. Тематическое планирование 

                                                                                                                                              Таблица 3.1 

№ урока Название раздела  и темы урока Всего часов 

 Тема 1. Экономическая жизнь общества  32 
1 -3 Роль экономики в жизни общества 3 

4-6 Экономика: наука и хозяйство 3 

7-9 Экономический рост и развитие 3 

10-12 Рыночные отношения в экономике 3 

13-15 Фирма в экономике 3 

16-18 Финансовый рынок 3 

19-20 Экономика и государство 3 

21-23 Финансовая политика государства 3 

24-26 Занятость и безработица 3 

27-29 Мировая экономика 3 

30-32 Экономическая культура 3 

33-36 Уроки представления результатов проектной 

деятельности по теме 1 

4 

37-38 Повторительно-обобщающие уроки по теме 1 2 

 Тема 2.  Социальная сфера.  20 

39-41 Социальная структура общества 3 

42-44 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 3 

45-47 Нации и межнациональные отношения 3 

48-49 Семья и брак 3 

50-52 Гендер - социальный пол 3 

53 - 55 Молодежь в современном обществе 3 

56-58 Демографическая ситуация в современной России 3 

59-62 Уроки представления результатов проектной 

деятельности по теме 2 

4 

63-64 Повторительно-обобщающие уроки по теме 2 2 

 Тема 3. Политическая жизнь общества. 25 

65-67 Политика и власть 3 
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68-70 Политическая система 3 

71-73 Гражданское общество и правовое государство 3 

74-76 Демократические выборы 3 

77-79 Политические партии и партийные системы 3 

80-81 Политическая элита и политическое лидерство 2 

82-83 Политическое сознание 2 

84-86 Политическое поведение 3 

87-89 Политический процесс и культура политического участия 3 

90-93 Уроки представления результатов проектной 

деятельности по теме 3 

4 

94-95 Повторительно-обобщающие уроки по теме 3 2 

96-98 Заключение. Взгляд в будущее 3 

99-105 Резерв  7 

 

3. Тематическое планирование 

                                                                                                                                  Таблица 3.2 

Номер раздела 

программы 

Наименование 

раздела 

программы 

Продолжительность 

изучения раздела 

программы, 

в часах 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

Тема 1.  Экономическая 

жизнь общества 

38 (32 + 4 + 2)   

Тема 2. Социальная 

сфера 

26 (20 +4 +2)   

Тема 3. Политическая 

жизнь общества 

31 (25 + 4 +2)   

 Заключение. 

Взгляд в 

будущее 

3   

 Резерв  7   

 

Физика- базовый уровень 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для 11 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) (С 

изменениями и дополнениями от:  24 сентября, 11 декабря 2020 г)  

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  №766 от 23 декабря 2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

  Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Повалихинская СОШ» (утверждена приказом № 41/5 от 31.08.2021г). 

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Повалихинская СОШ» 

приказ_от 28.08.2019г№ 38/7). 
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 Учебный план среднего общего образования МБОУ «Повалихинская СОШ» (утвержден 

приказом №41/5 от 31.08.2021г). 

 Календарный учебный график МБОУ «Повалихинская СОШ» (утвержден приказом № 41/5 

от 31.08.2021г). 

 

 

      При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-методические 

материалы:    

 

 Рабочая программа учебного курса «Физика» для 10-11 классов на уровне среднего общего 

образования составлена на основе авторской программы А.В. Шаталиной «Физика: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни /А.В. 

/Шаталина.- М.: Просвещение, 2017. – 91 с.» 

 Физика. Поурочные разработки. 11 класс: пособие для общеобразоват. Организаций/Ю. А. 

Сауров.-3-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 2015 

 Сборник задач по физике. 10-11 классы. Базовый уровень автор: Парфентьева Н. А.Сауров 

Ю. А. Просвещение 2018 

 

 В авторской программе нет контрольных работ, так что при составлении рабочей 

программы я вношу изменения в авторскую программу, на основе планирования в пособии 

(Физика. Поурочные разработки. 11 класс: пособие для общеобразоват. Организаций/Ю. А. 

Сауров.-3-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 2015; и  Физика. Самостоятельные и 

контрольные работы 10 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубл. Уровни/ Е. С. Ерюткин, С. Г. Ерюткина.- М.: Просвещение, 2020), которое входит в 

УМК  

Для проведения контрольных работ  используются: 

Физика. Самостоятельные и контрольные работы 10 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. уровни/ Е. С. Ерюткин, С. Г. Ерюткина.- М.: Просвещение, 2020 

 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ «Повалихинская 

СОШ» на 2020-2021 учебный год на изучение физики в 11  классе отводится 68 часов в год (2 ч в 

неделю).  

Из них: 

Количество контрольных работ:    4 

Количество лабораторных работ: 10 

 

Цели и задачи в авторской программе по физике 11 класса соотносятся с целями и задачами ФГОС 

СОО МБОУ «Повалихинская СОШ».  

        Содержание в теоретической и практической части рабочей программы по физике 11  класса 

не отличается от авторской программы по физике, так как для реализации ООП СОО школа имеет 

необходимое материально - техническое обеспечение. 

 

2. Планируемые образовательные результаты. 

Преподавание физики в средней школе направлено на достижение обучающимися 
следующих личностных результатов: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 
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 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 взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста 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, целеустремлённость; 
 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 школы программы по 

физике являются: 
1) освоение регулятивных универсальных учебных действии: 
 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; 
 осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей; 
2) освоение познавательных универсальных учебных действий: 
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 
 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 
 искать и находить обобщённые способы решения задач; 
 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого 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; 
 занимать 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); 

3) освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 
 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.); 
 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; 
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 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением; 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 
оценочных суждений. 

 
Предметными результатами освоения выпускниками средней 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; освоение 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; владение умениями 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 
проведённые эксперименты, анализировать результаты полученной из экспериментов 
информации, определять достоверность полученного результата; 

 умение 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. 

 

3. Содержание учебного предмета «Физика» 10 класс 

Основы электродинамики (продолжение) 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля 

на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Электромагнитное поле. Энергия электромагнитного поля. 
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Колебания и  волны 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, 

вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные   колебания.   Колебательный    контур.    Переменный 

электрический ток. Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина 

волны. Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. 

Формула тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, 

дифракция, поляризация. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля 

скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной 

частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределённостей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение  линейчатого  спектра  водорода на 

основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон  радиоактивного  распада. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение и 

эволюция Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их 

энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

   

3.Тематическое планирование                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                    Таблица 3.1 

№ 

урока 

Название раздела и темы урока Всего   часов  

Основы электродинамики (продолжение) 10 часов  

Магнитное поле (5 час)  

67.  Инструктаж по ТБ. Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Вектор магнитной индукции 

1  

68.  Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. 

1  

69.  Сила Ампера. Сила Лоренца. Правило левой руки. 1  

70.  Магнитные свойства вещества. 1  
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71.  Лабораторная работа №1 «Измерение силы 

взаимодействия магнита и катушки с током» 

1  

Электромагнитная индукция (5 часов)  

72.  Явление электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. Правило Ленца. 

1  

73.  Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное 

поле. Практическое применение закона 

электромагнитной индукции. 

1  

74.  Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. 

1  

75.  Лабораторная работа №2 «Исследование явления 

электромагнитной индукции» 

1  

76.  Контрольная работа №1 «Электромагнитные явления» 1  

Колебания и волны (17 часов)  

Механические колебания (3 часа)  

77.  Механические колебания. Свободные колебания. 

Математический и пружинный маятники. Превращения 

энергии при колебаниях. 

1  

78.  Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Вынужденные колебания, резонанс. 

1  

79.  Лабораторная работа №3 «Определение ускорения 

свободного падения при помощи маятника» 

1  

Электромагнитные колебания (6 часов)  

80.  Электромагнитные колебания. 1  

81.  Колебательный контур. 1  

82.  Свободные электромагнитные колебания. 1  

83.  Вынужденные электромагнитные колебания. 1  

84.  Переменный ток. 1  

85.  Трансформатор. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. 

1  

Механические волны (3 часа)  

86.  Механические волны. 1  

87.  Поперечные и продольные волны. Энергия волны. 1  

88.  Звуковые волны. 1  

Электромагнитные волны  (5 часов)  

89.  Электромагнитное поле. 1  

90.  Электромагнитные волны. 1  

91.  Вихревое электрическое поле. 1  

92.  Диапазоны электромагнитных излучение и их 

практическое применение. 

1  

93.  Контрольная работа №2 «Колебания и волны» 1  

 

 

 

Оптика (14 часов) 

 

Световые волны. Геометрическая и волновая оптика (11 часов)  

94.  Геометрическая оптика. Прямолинейное 

распространение света в однородной среде. Законы 

отражения и преломления света. 

1  

95.  Лабораторная работа №4 «Определение показателя 

преломления среды». 

1  
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96.  Полное отражение. Оптические приборы. 1  

97.  Лабораторная работа №5 «Измерение фокусного 

расстояния собирающей линзы». 

1  

98.  Волновые свойства света. Скорость света. 1  

99.  Интерференция света. Когерентность волн. 1  

100.  Дифракция света. 1  

101.  Лабораторная работа №6 «Определение длины 

световой волны». 

1  

102.  Поляризация света. 1  

103.  Дисперсия света. 1  

104.  Практическое применение электромагнитных 

излучений. 

1  

Излучения и спектры (3 часа)  

105.  Виды излучений. Источники света. Спектры. 

Спектральный анализ. 

1  

106.  Тепловое излучение. Шкала электромагнитных волн. 

Наблюдение спектров. 

1  

107.  Контрольная работа №3 «Оптика» 1  

Основы специальной теории относительности (3 часа)  

108.  Постулаты СТО: инвариантность модуля скорости 

света в вакууме, принцип относительности Эйнштейна. 

1  

109.  Связь массы и энергии свободной частицы. 1  

110.  Энергия покоя. 1  

Квантовая физика (17 часов)  

Световые кванты (4 час)  

111.  Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

1  

112.  Корпускулярно-волновой дуализм. 1  

113.  Давление света. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. 1  

114.  Соотношение неопределенности Гейзенберга. 1  

Атомная физика (3 часа)  

115.  Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения 

атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора. 

1  

116.  Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров». 

1  

117.  Лабораторная работа №8 «Исследование спектра 

водорода». 

1  

Физика атомного ядра (7 часов)  

118.  Состав и строение атомного ядра. 1  

119.  Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергии связи 

ядра. 

1  

120.  Радиоактивность. Виды радиоактивных превращений 

атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

1  

121.  Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц. 

1  

122.  Лабораторная работа №9 «Определение импульса и 

энергии частицы при движении в магнитном поле (по 

фотографиям)». 

1  

123.  Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная 

реакция деления ядер. Термоядерный синтез. 

1  
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124.  Применение ядерной энергии. 1  

Элементарные частицы (3 часа)  

125.  Элементарные частицы. 1  

126.  Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц. 

1  

127.  Контрольная работа №4 «Квантовая физика» 1  

Строение Вселенной (5 часов)  

128.  Солнечная система: планеты и малые тела, система 

Земля–Луна. 

1  

129.  Строение и эволюция Солнца и звезд. 1  

130.  Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 1  

131.  Галактика. Современные представления о строении и 

эволюции Вселенной. 

1  

132.  Лабораторная работа №10 «Определение периода 

обращения двойных звезд (по печатным материалам)». 

1  

Резерв (2 часа)  

67-68 Резерв. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое поурочное планирование 

                             

Таблица 3.2 

Тематическое планирование  

Номер 

раздела 

программы 

Наименование 

раздела 

программы 

Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных/практических 

работ 

1 Основы 

электродинамики 

(продолжение)  

10 1 2 

2 Колебания и 

волны  

17 1 1 

3 Оптика  14 1 3 

4 Основы 

специальной 

теории 

относительности  

3 - - 
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5 Квантовая физика 17 1 3 

6 Строение 

Вселенной 

5 - 1 

7 Резерв 2 - - 

 ИТОГО 68 4 10 

 

Химия – базовый уровень 

Пояснительная записка для СОО  11 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» для 11 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

•Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413.( С 

изменениями и дополнениями от 24 сентября, 11 декабря 2020г.) 

•Федеральный перечень учебников (утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ № 766 от 23 декабря 2020 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»). 

•Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Повалихинская 

СОШ» (утверждена приказом от 31.08.2021г. № 41/5). 

•Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Повалихинская СОШ» приказ 

от 28.08.2019г. №38/7 

•Учебный план среднего общего образования МБОУ «Повалихинская СОШ» (утвержден приказом 

от 31.08.2021г. № 41/5). 

•Календарный учебный график МБОУ «Повалихинская СОШ» (утвержден приказом от 

31.08.2021г. № 41/5). 

  При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-методические 

материалы:    

1.О.С Габриелян Химия. 11 класс. Базовый уровень М.: Просвещение 2019 

2.О.С.Габриелян, С.А. Сладков методическое пособие к учебнику О.С.Габриеляна химия 11 класс 

М.: Просвещение 2019 

3. О.С.Габриелян, С.А.Сладков рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна  Химия. 11 класс  М.: 

Просвещение 2021 
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4.О.С. Габриелян, П.Н Берёзкин, А.А.Ушакова, Г.В. Майорова, Н.В.Кузьмина, А.Е.Кириллова 

контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна Химия 10. Базовый уровень 

класс:  М.: Дрофа, 2011. 

5.О.С.Габриелян, С.А.Сладков Химия. Примерные рабочие программы предметная линия 

учебников О.С.Габриеляна, И.Г.Остроумова, С.А.Сладкова 10-11 классы базовый уровень М.; 

«Просвещение» 2019 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ «Повалихинская 

СОШ» на 2021-2022 учебный год на изучение химии в 11 классе отводится 35 часов в год (1 ч в 

неделю) 

Проверочные, контрольные и тестовые работы по истории авторской программой в 11  классе 

предусмотрены. (КИМЫ) 

  Цели и задачи в авторской программе по химии 11 класса соотносятся с целями и задачами ООП 

СОО МБОУ «Повалихинская СОШ».  

        Содержание в теоретической и практической части рабочей программы по химии 11  класса 

не отличается от авторской программы по химии, так как для реализации ООП СОО школа имеет 

необходимое материально - техническое обеспечение. 

1.Планируемые результаты обучения по  химии  в 11 классе 

Личностные: 

1.испытывать чувство гордости за российскую химическую науку и осознание российской 

гражданской идентичности – в целостно – ориентационной сфере; 

2.осознание необходимости своей познавательной деятельности и умение управлять ею, 

готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; понимание важности 

непрерывного образования как как фактора успешной профессиональной и общественной 

деятельности – в познавательной сфере; 

3.готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или сферы 

прфессиональной деятельности – в в трудовой сфере; 

4.неприятие вредных привычек на основе знаний о токсическом и наркотическом действии 

веществ – в сфере здоровьесбережения и безопасного образа жизни. 

Метапредметные: 

1.использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познаня для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2.владение основным интеллектуальными операциями (формулировка гипотез, анализ и синтез, 

сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-следственных 

связей и поиск аналогов); 

3.познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

4.умение выдвигать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
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5.умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять 

их на практике; 

6.исползование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата; 

7.умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

8.готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

9.умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм информационной безопасности; 

10.владение языковыми средствами (химические знаки, формулы, уравнения) 

Предметные результаты: 

1.знание терминов, основных законов и важнейших теорий курса органической и общей химии; 

2.умение наблюдать, описывать, фикировать результаты и делать выводы на основе 

демонстрационных и самостоятельно проведённых экспериментов; 

3.умение классифицировать химические элементы, простые веществ, неорганические и 

органические соединения; 

4.умение характеризовать общие свойства, получение и применение классов неорганических и 

органических веществ и их представителей; 

5.умение описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и управления 

химическими процессами; 

6.умение самостоятельно проводить химический эксперимент и наблюдать демонстрационный 

эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы; 

7.умение прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных на 

основе знаний химических закономерностей; 

8.умение определять источники химической информации, получать её, проводить анализ, 

изготавливать информационный продукт и представлять его; 

9.умение пользоваться обязательными справочными материалами для характеристики свойств 

атомов, простых и сложных веществ; 

10.умение устанавливать зависимость свойств и применении  важнейших органических 

соединений от их химического строения; 

11.умение моделировать молекулы неорганических и органических веществ; 
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12.пониманеи химической картины мира как неотъемлемой части целостной картины мира. 

 

2. Содержание учебного предмета «Химия» 11 класс 

Цели и задачи изучения предмета: 

 Согласно образовательному стандарту главные цели среднего общего образования состоят: 

1.в приобретении знаний, умений и способов деятельности, содействующих формированию 

целостного представления о мире; 

 2.в развитии опыта разнообразной деятельности, самопознания и самоопределения; 

 3.в осознанном выборе индивидуальной образовательной траектории и профессиональной 

деятельности  

4.формировании естественно-научной картины мира, в которой система химических знаний  

является её важнейшим компонентом; 

5.развитие интеллектуального и нравственного потенциала старщеклассников, формирование  у 

них экологически грамотного поведения  в профессиональной деятельности, а также в быту 

6. осознание старшеклассниками необходимости развития химии и химической промыщленности 

как производительной сиды общества; 

7. понимания необходимости безопасного обращения  с  веществами и материалами в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни;   

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Строение веществ 

Основные сведения о строении атома. Строение атома: состав ядра (нуклоны) и электронная 

оболочка. Понятие об изотопах. Понятие о химическом элементе, как совокупности атомов с 

одинаковым зарядом ядра. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете свете учения о строении 

атома. Физический смысл принятой в таблице Д. И. Менделеева символики: порядкового номера 

элемента, номера периода и номера группы. Понятие о валентных электронах. Отображение 

строения электронных оболочек атомов химических элементов с помощью электронных и 

электронно-графических формул.  

Объяснение закономерностей изменения свойств элементов в периодах и группах периодической 

системы, как следствие их электронного строения. Электронные семейства химических элементов. 

Сравнение Периодического закона и теории химического строения на философской основе: 

предпосылки открытия Периодического закона и теории химического строения органических 
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соединений; роль личности в истории химии; значение практики в становлении и развитии 

химических теорий. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы и анионы: их заряды и 

классификация по составу на простые и сложные. Представители.  Понятие об ионной химической 

связи. Ионная кристаллическая решётка и физические свойства веществ, обусловленные этим 

строением. 

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические решётки. Понятие о 

ковалентной связи. Электроотрицательность, неполярная и полярная ковалентные связи. 

Кратность ковалентной связи. Механизмы образования ковалентных связей: обменный и донорно- 

акцепторный. Полярность молекулы, как следствие полярности связи и геометрии молекулы. 

Кристаллические решётки с этим типом связи: молекулярные и атомные. Физические свойства 

веществ, обусловленные типом кристаллических решёток. 

Металлическая связь. Понятие о металлической связи и металлических кристаллических 

решётках. Физические свойства металлов на основе  их кристаллического строения. Применение 

металлов на основе их свойств. Чёрные и цветные сплавы. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи. 

Значение межмолекулярных водородных связей в природе и жизни человека. 

Полимеры. Получение полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. Важнейшие 

представители пластмасс и волокон, их получение, свойства и применение. Понятие о 

неорганических полимерах и их представители. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной среде. Агрегатное состояние 

размер частиц фазы, как основа для классификации дисперсных систем. Эмульсии, суспензии, 

аэрозоли ─ группы грубодисперсных систем, их представители. Золи и гели ─ группы 

тонкодисперсных систем, их представители. Понятие о синерезисе и коагуляции. 

Лабораторные опыты. Конструирование модели металлической химической связи. Получение 

коллоидного раствора куриного белка, исследование его свойств с помощью лазерной указки и 

проведение его денатурации. Получение эмульсии растительного масла и наблюдение за её 

расслоением. Получение суспензии «известкового молока» и наблюдение за её седиментацией.   

Химические реакции 

Классификация химических реакций. Аллотропизация и изомеризация, как реакции без изменения 

состава веществ. Аллотропия и её причины. Классификация реакций по различным основаниям: 

по числу и составу реагентов и продуктов, по фазе, по использованию катализатора или фермента, 

по тепловому эффекту. Термохимические уравнения реакций.  

Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость химических реакций: 

природа реагирующих веществ, температура, площадь их соприкосновения реагирующих веществ, 
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их концентрация, присутствие катализатора. Понятие о катализе. Ферменты, как биологические 

катализаторы. Ингибиторы, как «антонимы» катализаторов и их значение. 

Химическое равновесие и способы его смещения. Классификация химических реакций по 

признаку их направления. Понятие об обратимых реакциях и химическом равновесии. Принцип 

Ле-Шателье и способы смещения химического равновесия.  Общая характеристика реакций 

синтезов аммиака и оксида серы(VI) и рассмотрение условий смещения их равновесия на 

производстве. 

Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его типы. Гидролиз 

органических соединений в живых организмов, как основа обмена веществ. Понятие об 

энергетическом обмене в клетке и роли гидролиза в нём. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления и её определение по формулам 

органических и неорганических веществ. Элементы и вещества, как окислители и восстановители. 

Понятие о процессах окисления и восстановления. Составление уравнений химических реакций 

на основе электронного баланса. 

Электролиз расплавов и растворов электролитов. Характеристика электролиза, как окислительно-

восстановительного процесса. Особенности электролиза, протекающего в растворах электролитов. 

Практическое применение электролиза: получение галогенов, водорода, кислорода, щелочных 

металлов и щелочей, а также алюминия электролизом расплавов и растворов соединений этих 

элементов. Понятие о гальванопластике, гальваностегии, рафинировании цветных металлов.  

Использование неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных 

объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель) для разложения пероксида водорода. 

Взаимодействие цинка с соляной кислотой нитратом серебра, как примеры окислительно-

восстановительной реакций и реакции обмена. Конструирование модели электролизёра. 

Видеофрагмент с промышленной установки для получения алюминия.  

Лабораторные опыты. Иллюстрация правила Бертолле на практике ─ проведение реакций с 

образованием осадка, газа и воды. Гетерогенный катализ на примере разложения пероксида 

водорода в присутствии диоксида марганца. Смещение равновесия в системе Fe
3+

 + 3CNS
− 

↔ 

Fe(CNS)3. Испытание индикаторами среды растворов солей различных типов. Окислительно-

восстановительная реакция и реакция обмена на примере взаимодействия растворов сульфата 

меди(II) с железом и раствором щелочи.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Химическая реакция». 

Вещества и их свойства 

Металлы. Физические свойства металлов, как функция их строения. Деление металлов на группы 

в технике и химии. Химические свойства металлов и электрохимический ряд напряжений. 

Понятие о металлотермии (алюминотермии, магниетермии и др.). 
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Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстановители. Ряд 

электроотрицательности. Инертные или благородные газы.  

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-молекулярного учения. 

Кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. Кислоты с точки зрения 

протонной теории. Общие химические свойства кислот. Классификация кислот. 

Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомно-молекулярного 

учения. Основания с точки зрения теории электролитической диссоциации. Основания с точки 

зрения протонной теории. Классификация оснований. Химические свойства органических и 

неорганических оснований.  

Амфотерные соединения неорганические и органические. Неорганические амфотерные 

соединения: оксиды и гидроксиды, ─ их   свойства и получение. Амфотерные органические 

соединения на примере аминокислот.  Пептиды и пептидная связь. 

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход карбоната в 

гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 

Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой. 

Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот капельным методом при 

их разбавлении водой. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. Проведение 

качественных реакций по определению состава соли. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их свойства». 

Химия и современное общество 

Производство аммиака и метанола. Понятие о химической технологии. Химические реакции в 

производстве аммиака и метанола. Общая классификационная характеристика реакций синтеза в 

производстве этих продуктов. Научные принципы, лежащие в основе производства аммиака и 

метанола. Сравнение этих производств. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка упаковочных 

материалов, электроники и бытовой техники, экологичного товара, продуктов питания, этикеток по 

уходу за одеждой.  

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных и 

продовольственных товаров.  

 

 

3.Тематическое планирование 

Тематическое поурочное планирование           Таблица 3.1 

№ 

урока 

Название раздела и темы урока количество 

часов 
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 Тема 1. Строение веществ (9 ч)  

1 Основные сведения о строении атома 1 

2 Периодическая система химических элементов  

Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома 

1 

3 Сравнение Периодического закона и теории химического 

строения на философской основе 

1 

4 Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки 1 

5 Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные 

кристаллические решётки 

1 

6 Металлическая химическая связь 1 

7 Водородная химическая связь 1 

8 Полимеры 1 

9 Дисперсные системы 1 

 Тема 2. Химические реакции (12 ч)  

10 Классификация химических реакций 2 

11 Классификация химических реакций  

12 Скорость химических реакций 1 

13 Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и 

способы его смещения 

1 

14 Гидролиз 2 

15 Гидролиз  

16 Окислительно-восстановительные реакции 1 

17 Электролиз расплавов и растворов. Практическое применение 

электролиза 

2 

18 Электролиз расплавов и растворов. Практическое применение 

электролиза 

 

19 Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач 

по теме «Химическая реакция» 

1 

20 Повторение и обобщение изученного 1 

21 Контрольная работа № 1 «Строение вещества. Химическая 

реакция» 

1 

 Тема 3. Вещества и их свойства (9 ч)  

22 Металлы 1 

23 Неметаллы. Благородные газы 1 

24 Кислоты неорганические и органические 1 

25 Основания неорганические и органические 1 

26 Амфотерные соединения неорганические и органические 1 

27 Соли 1 

28 Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач 

по теме «Вещества и их свойства» 

1 

29 Повторение и обобщение темы 1 

30 Контрольная работа № 2 «Вещества и их свойства» 1 

 Тема 4. Химия и современное общество (4 ч)  

31 Химическая технология 1 

32 Химическая грамотность как компонент общей культуры 

человека 

1 

33 Повторение и обобщение курса. Подведение итогов учебного 

года 

2 

34 Повторение и обобщение курса. Подведение итогов учебного  
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года 

35 Резервное время 1 

 

 

Таблица 3.2 

Тематическое планирование 10 класс 

Номер 

раздела 

программы 

Наименование раздела 

программы 

Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Кол-во 

практических 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Тема 1. Строение 

веществ 

9   

2 Тема 2. Химические 

реакции  

12 1 1 

3 Тема 3. Вещества и их 

свойства  

9 1 1 

4 Тема 4. Химия и 

современное общество  

4   

5 резервное время 1   

 Итого: 35 2 2 

 

Физическая культура – базовый уровень 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 11 класса составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2012г  № 413)(с изменениями 24 сентября 11 декабря 2020 года). 

 Федеральный перечень учебников (утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ №766 от 23 декабря 2020г «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»). 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Повалихинская 

СОШ» (утверждена приказом от 31.08.2021г. № 41/5). 

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Повалихинская СОШ»  

(приказ от 28.08.2019г. № 38/7). 

 Учебный план среднего общего образования МБОУ «Повалихинская СОШ» (утвержден 

приказом от31.08.2021г. № 41/5). 

 Календарный учебный график МБОУ «Повалихинская СОШ» (утвержден приказом 

от31.08.2021г. № 41/5). 

 

      При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-методические 

материалы:    
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 Рабочая программа. Физическая культура. Предметная линия учебников М.Я.Виленского, 

В.И.Ляха. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ сост. 

В.И.Лях. 4-е изд., стереотип. – М: Просвещение,2019. 

 Методическое рекомендации «Физическая культура». 10-11 классы/ под ред. 

М.Я.Виленского. – 3-е изд., стереотип. М.: Просвещение, 2019. 

 Физическая культура.10-11 классы: учеб. для общеобразов. организаций/М.Я.Виленский и 

др; под ред.М.Я.Виленского.-9-е изд.,.- М.Просвещение,2019г 

 Тестовый контроль.10-11 классы. 

        В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ «Повалихинская 

СОШ» на 2021-2022 учебный год на изучение физической культуры  в 11 классе отводится 102 

часа в год (3 ч в неделю). 

         Цели и задачи в авторской программе по физической культуре 11 класса соотносятся с 

целями и задачами ООП ООО МБОУ «Повалихинская СОШ».  

      Содержание в теоретической и практической части рабочей программы по физической 

культуре для 11 класса не отличается от авторской программы по физической культуре, так как 

для реализации ООП СОО школа имеет необходимое материально - техническое обеспечение. 

 

1. Планируемые результаты обучения в 11 классе 

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 (герб, флаг, гимн); 

 формирование гражданскщй  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; 

  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; 

 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 
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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. 

 

 

Метопредметные результаты 

 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленной цели 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, 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 интерпритировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 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. 

 

К метапредметным результатам относятся: самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной, физкультурной спортивной деятельности. Организация 

сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к построению индивидуальной 
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образовательной программы, владение навыками учебно-исследовательской и социальной 

деятельности. 

 

Предметные результаты 

 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); 

 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; 

       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, ведения ЗОЖ; 

Характеризовать: 

• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

• особенности функционирования отдельных 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 закаливание организма; 

• организации и проведения самостоятельных форм занятий физическими упражнениями и 

спортом; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

• использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой; 

Осуществлять: 

• самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 
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• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

• 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; 

- 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 30м,с 

Бег 100м,с 

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) 

Подтягивание в висе лёжа на низкой перекладине (кол-во 

раз) 

Прыжок в длину с места, см 

10 

- 

215 

- 

14 

170 

Выносливость Кроссовый бег на 3км, м 

 на 2км, мин/с 

13.50 

- 

- 

10.00 

Осваивать двигательные умения, навыки и способности: 

- в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме наряды с 

места, с разбега, в горизонтальную и вертикальную цели; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять опорный прыжок, 

выполнять акробатическую комбинацию, лазать по канату, выполнять комбинацию с предметами 

(девушки). 

- в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши). 

- в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре, в процессе выполнения 

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. (таблица) 

Должны быть освоены: 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных видов 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и ЗОЖ; 

осуществление коррекции недостатков физического развития; проведение самоконтроля и 

саморегуляции физических и психических состояний. 

Способы спортивной  деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому 

многоборью; осуществление соревновательной деятельности по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего 

поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое оценивание 

собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовки; сознательные тренировки и стремление к лучшему результату. 

Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 
№ 

п/

п 

Физические 

способности 

тест возра

ст 

Уровень 

юноши девушки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 
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1 Скоростные Бег 30м, с 16 

17 

5.2 

5.1 

5.1-4.8 

5.0-4.7 

4.4 

4.3 

6.1 

6.1 

5.9-5.3 4.8 

4.8 

2 Координационн

ые 

Челночный бег 

3х10м, с 

16 

17 

8.2 

8.1 

8.0-7.7 

7.9-7.5 

7.3 

7.2 

9.7 

9.6 

9.3-8.7 

9.3-8.7 

8.4 

8.4 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину 

с места, см 

16 

17 

180 

190 

195-210 

205-220 

230 

240 

160 

160 

170-190 

170-190 

210 

210 

4 Выносливость 6-минутный бег, 

м 

16 

17 

1100 

1100 

1300-1400 

1300-1400 

1500 

1500 

900 

900 

1050-1200 

1050-1200 

1300 

1300 

5 Гибкость Наклон вперёд 

из положения 

стоя, см 

16 

17 

5 

5 

9-12 

9-12 

15 

15 

7 

7 

12-14 

12-14 

20 

20 

6 Силовые Подтягивание на 

высокой (ю), 

низкой (д) 

перекладине, раз 

16 

17 

4 

5 

8-9 

9-10 

11 

12 

6 

6 

13-15 

13-15 

18 

18 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 11 класс 

 

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. 
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Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разных видах 

трудовой деятельности. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний 

и укреплении здоровья; 

поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия 

(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (водные процедуры, 

массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных занятий 

физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное 

влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики 

вредных привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального здорового 

стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, 

купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка указана в программах 1—9 

классов. Изменения следует проводить с учётом индивидуальных особенностей учащихся. 

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. 
 

3. Тематическое планирование 
Таблица 3.1 

Тематическое поурочное планирование 10 класс 

 

№ 
п\п 

Тема раздела  и темы уроков Кол-
во 

часов 

1. Техника безопасности при занятиях  легкой атлетикой.  Высокий и низкий старт до 40м. 
Стартовый разгон. 

1 

2. Дозировка нагрузки при занятиях бегом. Бег с максимальной скоростью до 100м. 1 

3. Биомеханические основы техники бега. Бег с максимальной скоростью до 100м,бег с 
ускорением. 

1 

4. Старты из различных исходных положений. Бег с ускорением, с максимальной 
скоростью. 

1 

5. Бег на результат 100м. Метание 150г  мяча в горизонтальную цель с расстояния 12-
14м.(д),юноши до 20м. 

1 

6. Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Метание малого мяча на заданное расстояние с 
4-5 бросковых шагов. 

1 

7. Метание с полного разбега  на дальность в коридор 10м Прыжок в длину с 13-15 шагов 
разбега. 

1 

8. Прыжок в длину с 13-15шагов разбега. Метание гранаты (500-700г) с 4-5 бросковых 
шагов  в коридор 10м на дальность. 

1 

9. Метание теннисного мяча в горизонтальную цель(1х1) с расстояния12-14м (д), до20м(ю). 
Бег в равномерном темпе до 20мин(м), до 15мин(д). 

1 
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10. Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений.. Бег  в 
равномерном темпедо 25мин(м), до 20мин(д). 

1 

11. Бег в равномерном темпе до 25мин(м), до 20мин(д).  Самоконтроль при занятиях легкой 
атлетикой. 

1 

12. Бег на 3000м(Ю). Бег 2000м(Д). 1 

13. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений, перемещений и владения 
мячом.. 

1 

14. Ускорение,  старты из различных положений. Варианты ударов по мячу ногой и головой 
без сопротивления. 

1 

15. Игра в футбол по  правилам. 1 

16. Комбинация из освоенных элементов техники передвижений, перемещений и владения 
мячом. 

1 

17. Варианты ловли и передач мяча, бросков мяча с сопротивлением защитника. 1 

18. Индивидуальные,групповые и командные тактические действия в защите и нападении. 1 

19. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Подтягивание. Упражнения в висах и 
упорах. 

1 

20. Подтягивание. Упражнения в висах и упорах.Лазанье по гимнастической стенке без 
помощи ног. 

1 

21.  Махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор (д). Подъем переворотом в 
упор махом (м). 

1 

22. Лазанье по канату с помощью ног на скорость (Ю). Общеразвивающие упражнения без 
предметов.(Д). 

1 

23. Лазанье по канату. Обще развивающие упражнения с повышенной амплитудой. Основы 
биомеханики гимнастических упражнений. 

1 

24. Обще развивающие упражнения с повышенной амплитудой. Прыжок ноги врозь через 
коня в длину(120-125см)Ю 

1 

25. Повороты в движении. Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной 
ногой(конь в ширину 110см)Д 

1 

26. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений, перемещений и владения 
мячом.  Правила ТБ при игре в баскетбол. 

1 

27. Варианты ловли и передач мяча, ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 
защитника. 

1 

28. Варианты ловли и передач мяча, ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 
защитника.1 

1 

29. Варианты ловли и передач мяча, ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 
защитника.2 

1 

30. Действия против игрока без мяча и с мячом.(вырывание, выбивание, перехват, 
накрывание).  

1 

31. Индивидуальные тактические действия в нападении и защите. Игра в баскетбол  по 
правилам  

1 

32. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.  1 

33. Групповые и командные тактические действия в нападении и защите.  1 

34. Игра в баскетбол по правилам 1 

35.  Варианты бросков мяча без сопротивления. Игра вбаскетбол по правилам. 1 

36. Варианты бросков мяча с  сопротивлением защитника. Игра по правилам. 1 

37. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия. 1 

38. Игра в баскетбол по правилам.1 1 

39. Варианты бросков мяча без сопротивления.Игра в баскетбол по правилам 1 
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40. Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Игра в 
баскетбол по правилам. 

1 

41. Действия против игрока без мяча и с мячом(вырывание, выбивание, перехват, 
накрывание). 

1 

42. Комбинация из освоенных элементов техники ловли, передачи, ведения, броска мяча. 1 

43. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений, перемещений и владения 
мячом. Игра в   баскетбол поправилам. 

1 

44. Игра в баскетбол по правилам. Правила игры. 1 

45. Индивидуальные, групповые тактические действия в нападении. 1 

46. Варианты бросков мяча без сопротивления. Игра в баскетбол по правилам. 1 

47. Игра в баскетбол по правилам.2 1 

48. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Равномерное прохождение 
дистанции до 2 км. 

1 

49. Особенности физической подготовки лыжника. Равномерное прохождение дистанции 
до 2,5км  

1 

50.  Прохождение отрезков до 100м в медленном темпе изученными ходами. 1 

51. Первая помощь при травмах и обморожениях.  Равномерное прохождение дистанции до 
3км. 

1 

52.  Эстафеты на отрезках до 100м. с применением различных видов ходов, поворотов. 1 

53. Равномерное прохождение дистанции до 3км.  1 

54. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояние лыжни. 1 

55. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Прохождение дистанции до 2,5км с 
ускорениями на отрезках 

1 

56. Эстафеты на отрезках до 50м. Спуск со склона: повороты, торможения 1 

57. Равномерное прохождение дистанции 3,5км. 1 

58. Прохождение дистанции 2км с ускорениями на отрезках. 1 

59. Совершенствование изученных ходов на отрезках 50-100м с ускорением. 1 

60. Прохождение дистанции 2,5км с ускорениями на отрезках. 1 

61. Изученные ходы  на отрезках 50-100м. Эстафеты. 1 

62. Прохождение дистанции 3км с ускорениями на отрезках. 1 

63. Прохождение дистанции 4км с ускорениями на отрезках. 1 

64. Равномерное прохождение дистанции  4км изученными ходами. 1 

65. Прохождение дистанции до 5км(Д). до 8км(Ю). 1 

66. Прыжок ноги врозь через коня в длину(120-125см)Ю. Прыжок углом с разбега под углом 
к снаряду и толчком одной ногой.(110см)Д. 

1 

67. Влияние гимнастических упражнений на телосложение, воспитание волевых качеств. 
Опорные прыжки. Силовые упражнения и единоборства в парах. 

1 

68. Прыжок ноги врозь через коня в длину(120-125см)Ю. Прыжок углом с разбега под углом к 
снаряду и толчком одной ногой.(110см)Д.1 

1 

69.  Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой  для различных суставов. 
Гигиена борца. 

1 

70. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой. Приемы борьбы лежа и 
стоя. 

1 

71. Стойка на руках с помощью(Ю). Стойка на лопатках. Силовые упражнения и 
единоборства в парах. 

1 

72. Длинный кувырок через препятствие на высоте 90см. (Ю), Стойка на лопатках(Д).Приемы 
борьбы за выгодное положение. 

1 

73. Кувырок назад через стойку на руках с помощью(Ю).Сед углом; стоя на коленях наклон 1 
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назад; стойка на лопатках(Д). Гигиена борца. 

74. Переворот боком. Комбинации из ранее освоенных элементов. Учебная схватка. 1 

75. Комбинации из ранее освоенных элементов. Подвижные игры «Борьба двое против 
двоих», «Борьба всадников». 

1 

76. Оказание первой помощи при травмах. Упражнения в висах и упорах. Подтягивание. 
Самостоятельная разминка перед поединком. 

1 

77. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники приема 
и передач мяча. 

1 

78. Варианты подач мяча.Варианты техники приема и передач мяча. 1 

79. Варианты нападающего удара через сетку. 1 

80. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 1 

81. Варианты блокирования нападающих ударов(одиночные и вдвоем),страховка. 1 

82. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите.1 1 

83. Варианты техники приема и передач мяча, нападающего удара через сетку. 1 

84. Варианты подач мяча. Игра в волейбол по правилам. 1 

85. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите.2 1 

86. Варианты нападающего удара, блокирование нападающих ударов, страховка. 1 

87. Варианты нападающего удара. Игра в волейбол по правилам. 1 

88. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 
Игра по правилам. 

1 

89. Игра в волейбол по правилам. 1 

90. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. Игра по правилам. 1 

91. Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 1 

92, Игра в гандбол по правилам. 1 

93. Прыжок в высоту с 9-11 шагов разбега. Правила ТБ при занятиях легкой атлетикой. 1 

94. Прыжок в высоту с 9-11 шагов разбега.  1 

95. Прыжок в высоту с 9-11 шагов разбега.1  1 

96. Высокий и низкий старт до 40м. Стартовый разгон. Эстафеты. 1 

97. Бег с максимальной скоростью. Бег с ускорением .Старты из различных и.п.  1 

98. Бег на результат 100м. Метание теннисного мяча  с полного разбега на заданное 
расстояние. 

1 

99. Метание теннисного мяча с полного разбега  на дальность. Бег в равномерном темпе  до 
15 мин. 

1 

100. Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Бег в равномерном темпе  до 20 мин..  1 

101. Бег на 2000м (д), и 3000м (ю). 1 

102. Варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с сопротивлением 
защитника. 

1 

 

Таблица 3.2 

Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Вид программного материала Количество 
часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1. Базовая часть 87 нет нет 
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1.1 Основы знаний о физической 
культуре 

В процессе 
урока 

нет нет 

1.2 Спортивные игры (баскетбол) 21 нет нет 
1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики.  
Единоборство. 

18 
9 

нет нет 

1.4 Легкая атлетика 21 нет нет 
1.5 Лыжная подготовка 18 нет нет 

2. Вариативная часть 15 нет нет 
2.1 Волейбол 13 нет нет 

2.2 Баскетбол 1 нет нет 

2.3 Гандбол 6 нет нет 

2.4 Футбол 4 нет нет 

 Итого 102   

 

 

Практикум по решению задач по физике (базовый уровень) 

Программа составлена на основе: 

 Программы элективных курсов. Физика. Профильное обучение 9-11 классы. / Сост. В. А. 

Коровин. - М.: Дрофа, 2005                                                                                   

В. Л. Орлов, Ю. А. Сауров, «Методы решения физических задач» 

 Н. И. Зорин. Элективный курс «Методы решения физических задач: 10-11 классы», М., 

ВАКО, 2007 год (мастерская учителя).                                                                                                                            

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ 

«Повалихинская СОШ» на 2019-2020 учебный год на изучение элективного курса по физике  

"Практикум по решению задач по физике" 

для 10-11 класса отводится 68 часов в год (1 ч в неделю на два года обучения 10-11 классы). 

Проверочные, контрольные и тестовые работы по элективному курсу по физике "Практикум 

по решению задач по физике" авторской программой в 10-11 классе не предусмотрены. 

  Цели и задачи в авторской программе по элективному курсу по физике  «Практикум по 

решению задач по физике» 10-11  класса соотносятся с целями и задачами ООП СОО МБОУ 

Повалихинская СОШ».  

             Содержание в теоретической и практической части рабочей программы по 

элективному курсу по физике  "Практикум по решению задач по физике 10-11  класса не 

отличается от авторской программы по физике, так как для реализации ООП СОО школа 

имеет необходимое материально - техническое обеспечение. 

3. Планируемые образовательные результаты. 
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Школьники могут выйти на теоретический уровень решения задач средней сложности: 

1. Составлять стратегию по решению задач; 

2. Классифицировать предложенную задачу; 

3. Проводить перекодировку условия задачи; 

4. Определять все типы параметров, входящие в задачу; 

5. Определять наиболее рациональный метод решения задачи; 

6. Осознание деятельности по решению задач; 

7. Решать задачи, используя алгоритмическое предписание; 

8. Самоконтроль и самоанализ. 
 

4. Содержание                       

1. Физическая задача. Классификация задач  (4 ч).                                                                

 Что такое физическая задача? Состав физической задачи. Физическая теория и решение 

задач. Значение задач в обучении и в жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания, способу 

решения. Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и 

техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

2. Правила и приёмы решения физических задач (6 ч).                                                             

 Общие требования при решении физических задач. Этапы решения. Работа с текстом 

задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи решения (план решения). 

Выполнение плана решения задачи. Числовой расчёт. Использование вычислительной 

техники для расчётов. Анализ решения и его значение. Оформление решения задачи. 

Типичные недостатки при решении и его оформлении. Изучение примеров решения задач. 

Различные приёмы и способы решения физических задач: алгоритмы, аналогии, 

геометрические приёмы. Метод размерностей, графические решения и т.д. 

3. Динамика и статика (8 ч). 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 
динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение 
задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием не-
скольких сил. 
Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 
движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 
Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, 
экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим содержанием, 
военно-техническим содержанием. 

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 

4. Законы сохранения (8 ч).                                                                                                                              
Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с 

помощью законов сохранения.                                                                                                      
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Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение 

работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или 
явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по 
механике республиканских и международных олимпиад. 
Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника Фуко, 
модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, проекты 
самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, модель 
автоколебательной системы. 

5. Строение и свойства газов, жидкостей, и твёрдых тел (6 ч). 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-
кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 
уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 
изопроцессах.  
Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 
характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; 
работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в 
мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 
Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 
удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 
Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных задач. 
Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

 

                    3.Тематическое планирование                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                    Таблица 3.1 

 

Тематическое поурочное планирование 

10 класс 

№ 

урока 

Название раздела и темы урока Всего   

часов 

 Физическая задача. Классификация задач   4 

1. Что такое физическая задача? Состав физической задачи. Классификация 

физических задач. 

1 

2. Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу 

задания, способу решения. Примеры задач всех видов. 

1 

3. Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. 

Способы и техника составления задач. 

1 

4. Проверочный тест по теме «Классификация физических задач. Составление 

физических задач » 

1 

 Правила и приёмы решения физических задач  6 

5/1 Общие требования. Этапы решения задач. Числовой расчёт. Использование 

вычислительной техники для расчётов 

1 

6/2 Различные приемы и способы решения: геометрические приемы. 1 

7/3 Различные приемы и способы решения: алгоритмы 1 

8/4 Различные приемы и способы решения: аналогии. 1 

9/5 Метод размерностей, графические решения и т.д. 1 

10/6 Проверочный тест по теме «Правила и приёмы решения физических задач» 1 
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 Динамика и статика  8 

11/1 Прямолинейное равномерное движение. Графическое представление 

движения и решение задач на РД различными способами (координатный и 

графический). Решение задач на среднюю скорость             (алгоритм). 

1 

12/2 Ускорение. Равнопеременное движение: движение при разгоне и 

торможении. Перемещение при равноускоренном движении. Графический и 

координатный методы решения задач на РУД 

1 

13/3 Характеристики движения тел по окружности: угловая скорость, 

циклическая частота, центростремительное ускорение, период и частота 

обращения 

1 

14/4 Решение задач на законы Ньютона по алгоритму. Движение тела под 

действием нескольких сил.  

1 

15/5 Движение тел по наклонной плоскости 1 

16/6 Движение связанных тел 1 

17/7 Решение задач на законы для сил тяготения: свободное падение; движение 

тела, брошенного вертикально вверх. Движение тела, брошенного под углом 

к горизонту, и движение тела, брошенного горизонтально: определение 

дальности, времени полета, максимальной высота подъема. Движение в поле 

гравитации и решение астрономических задач. Космические скорости и их 

вычисление. 

1 

18/8 Центр тяжести. Условия и виды равновесия. Момент силы. Определение 

центра масс и алгоритм решения задач на его нахождение. Решение задач на 

определение характеристик равновесия физической системы по алгоритму. 

1 

 Законы сохранения (8 ч). 8 

19/1 Импульс силы. Решение задач на второй закон Ньютона в импульсной 

форме. Алгоритм решения задач на абсолютно упругий и абсолютно 

неупругий. 

1 

20/2 Решение задач на закон сохранения импульса и реактивное движение. 

Алгоритм решения задач на абсолютно упругий и абсолютно неупругий. 

1 

21/3 Работа и мощность. КПД механизмов. Динамический и энергетический 

методы решение задач на определение работы и мощности 

1 

22/4 Потенциальная и кинетическая энергия. Решение задач на закон сохранения 

и превращения энергии. 

1 

23/5 Решение задач кинематики, динамики с помощью законов сохранения. 1 

24/6 Давление в жидкости. Закон Паскаля. Сила Архимеда. Вес тела в жидкости. 

Условия плавания тел. Воздухоплавание 

1 

25/7 Решение задач на гидростатику с элементами статики динамическим 

способом 

1 

26/8 Тестовая работа по теме «Законы сохранения. Гидростатика». 1 

   Строение и свойства газов, жидкостей, и твёрдых тел  6 

 

27/1 Решение задач на основные характеристики частиц (масса, размер, 

скорость). Решение задач на основное уравнение МКТ и его следствия. 

1 

28/2 Решение задач на применение уравнения Менделеева- Клапейрона 1 

29/3 Решение задач на характеристики состояния газа в изопроцессах. 

Графические задачи на изопроцессы 

1 

30/4 Решение задач на свойство паров и характеристик влажности воздуха. 

 

1 

31/5 Решение задач на определение характеристик твердого тела: закон Гука в 

двух формах, графические задачи на закон Гука. 

1 
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32/6 Проверочная работа на основы МКТ. Анализ теста по законам сохранения и 

разбор наиболее трудных задач по основам МКТ 

1 

 Основы термодинамики (2 ч). 2 

33/1 Алгоритм и решение задач на уравнение теплового баланса 1 

34/2 Внутренняя энергия, работа и количество теплоты. Решение задач 1 

35/1 Резерв  1 

Таблица 3.2 

Тематическое планирование  

Номер 

раздела 

программы 

Наименование раздела 

программы 

Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных/практических 

работ 

1 Физическая задача. 

Классификация задач.                                                                 

4 0 0 

2 Правила и приёмы 

решения физических 

задач. 

6 0 0 

3 Динамика и статика. 

 

8 0 0 

4 Законы сохранения.                                                                                                                               8 0 0 

5 Строение и свойства 

газов, жидкостей, и 

твёрдых тел. 

6 0 0 

6 Основы 

термодинамики. 

6 0 0 

7 Электрическое и 

магнитное поля. 

5 0 0 

8 Постоянный 

электрический ток в 

различных средах. 

9 0 0 

9 Электромагнитные 

колебания и волны. 

 

14 0 0 

10 Обобщающее занятие 

по методам и приемам 

решения физических 

задач. 

 

4 0 0 

 Итого 70 0 0 

 

Практикум по русскому языку.       

При составлении рабочей программы курса "Практикум по русскому языку" были использованы 

следующие учебно-методические материалы:    

 

 Учебно-методический комплект по русскому языку для 10 класса авторов: Н. Г. Гольцева, 

И. В. Шамшин. .,М. А.  Мищерина: 
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 ФГОС ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА Программа курса «Русский язык» 10—11 классы 

Базовый уровень Автор-составитель Н.Г. Гольцова  Москва «Русское слово» 2020 

 

 ФГОС ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА : Н. Г. Гольцева, И. В. Шамшин. ., М. А. Мищерина  

Русский язык. Учебник для 10 - 11 классов  для  общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень в 2-х частях. Москва "Русское слово" 2019 

 

 Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык в таблицах. 10—11 классы. Москва «Русское 

слово» 2017 

 

 Н. Г. Гольцева, И. В. Шамшин. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10—11 

классы. Москва «Русское слово» 2019 

 Егораева Г.Т., Русский язык. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2011. 

 Малюшкин А.Б., Иконницкая Л.Н.Тестовые задания для проверки знаний учащихся по 

русскому языку.: - М.: ТП Сфера, 2010. 

 Пучкова Л.И., Русский язык. Типовые тестовые задания. – М.: Издательство «Экзамен», 

2011. 

 Секреты хорошей речи. И.Б.Голуб, Д.Э.Розенталь. Издания разных лет. 

 Сенина Н.А., Русский язык. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ. Части А, В и С. 10-11 

классы. – Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Легион, 2011. 

 Учебные пособия серии «ЕГЭ. 100 баллов», изд. «Экзамен». 

 Шклярова Т.В., Русский язык. Справочник по русскому языку для школьников и 

абитуриентов. Готовимся к ЕГЭ. – М.: Грамотей, 2008. 

Цель курса – совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование языковой, 

коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков логического мышления, 

расширение кругозора школьников, воспитание самостоятельности в работе, подготовка 

старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной работы на более высоком 

качественном уровне, формирование устойчивых практических навыков выполнения тестовых и 

коммуникативных задач на ЕГЭ, а также использование в повседневной практике нормативной 

устной и письменной речи. 

Задачи курса: 

 изучение нормативных и методических документов по организации и проведению ЕГЭ по 

русскому языку; 

 овладение основными нормами литературного языка; 

 создание прочной базы языковой грамотности учащихся, формирование умения выполнять 

все виды языкового анализа; 

 дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и коммуникативных задач 

учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 

 обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов тестовых заданий; 

 освоение стилистического многообразия и практического использования художественно-

выразительных средств русского языка; 

 обучение анализу текста, его интерпретации; 
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 совершенствование лингвистической компетенции выпускников при выполнении части С 

экзаменационной работы; 

 развитие речевой культуры. 

 

                                   1. Планируемые результаты обучения в 10 классе  

Обучение курса "Практикум по русскому языку" в 10 классе направлено на достижение  

следующих образовательных результатов: 

1.1. Личностные результаты освоения выпускниками являются: 

1) осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации 

человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию от уровня владения русским  языком; понимание роли родного языка для 

самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать  и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств. 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения выпускниками являются: 

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

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

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, умения и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

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

формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, 

групповой, проектной деятельности. 

1.3. Предметные результаты освоения выпускниками являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

•   адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

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

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

•   способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде 

на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов 

и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо: 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

норм современного русского литературного языка; соблюдение на письме орфографических и 

пунктуационных норм. 

 

2. Содержание  курса  "Практикум по русскому языку" 10 класс 

1. Изучение правил сдачи ЕГЭ. 
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Типология заданий ЕГЭ. 

2. Орфоэпия. 

Современные орфоэпические нормы. Акцентологический минимум. 

3. Лексика и фразеология.  

Основные лексические категории и единицы. Лексические нормы. Лексико-

фразеологический анализ. 

4. Словообразование. 

Основные способы словообразования частей речи.  

5. Морфология. 

Морфологический разбор всех частей речи. Трудные случаи морфологического разбора. 

Повторение признаков таких частей речи, как наречие, предлог, частица. 

6. Грамматические нормы. 

Образование форм числительных, образование форм различных степеней сравнения 

прилагательных, образование форм повелительного наклонения глаголов, образование форм 

деепричастий, местоимений, существительных (окончания множественного числа). 

7. Орфография. 

Принципы русской орфографии. Типы орфограмм и принципы проверки. Грубые и 

негрубые ошибки. 

8. Пунктуация. 

Принципы русской пунктуации. Типы пунктограмм. 

9. Синтаксис. 

Трудные случаи синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

10. Синтаксические нормы русского языка. 

Построение предложений с деепричастным оборотом, построение предложений с 

однородными членами, употребление имен собственных в предложении, построение предложений 

с причастным оборотом, построение сложноподчиненных предложений, трудные случаи 

управления, построение предложений с косвенной речью. 

11. Работа с текстом. 

Установление причинно-следственных отношений в тексте. Языковые приемы связи 

предложений. Понятие “ключевого” слова.  

12. Анализ языковых средств выразительности. 

Функции изобразительно-выразительных средств. Понятия: градация, метафора, 

контекстные антонимы, синонимы, парцелляция. 

13. Подготовка к написанию сочинения (часть С). 

Знакомство с критериями оценки части С. Проблема, поставленная автором текста, и 

способы её формулировки. Комментарий проблемы. Виды комментариев. Авторская позиция и 

способы её выявления. Аргументация. Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения текста. Виды речевых и грамматических ошибок. Этические 

нормы.  

 

3. Тематическое планирование  

№ п/п Тема Дата  

1 Типология заданий ЕГЭ.  

2-3 Современные орфоэпические нормы  

4 Основные способы словообразования частей речи.   

5 Урок-практикум по теме «Основные способы 

словообразования частей речи» 

 

6 Трудные случаи словообразовательного разбора.  

7 Лексические нормы современного русского языка.  

8 Употребление синонимов и антонимов.  
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9 Употребление  паронимов и омонимов.  

10 Употребление фразеологизмов, заимствованных слов, 

архаизмов. 

 

11 Морфология. Гласные в суффиксах имён 

существительных.  

 

12 Правописание сложных имён существительных.  

13 Образование форм различных степеней сравнения 

прилагательных 

 

14 Употребление числительных. Склонение сложных 

количественных числительных.  

 

15 Правописание наречий.  

16 Правописание и употребление предлогов.  

17 Правописание частиц. Частицы не и ни. Их значение 

и употребление. 

 

18 Трудные случаи морфологического разбора 

самостоятельных частей речи. 

 

19 Образование форм повелительного наклонения 

глаголов. 

 

20 Образование форм деепричастий.  

21 Употребление некоторых форм глаголов, причастий  

и деепричастий.  

 

22 Образование форм местоимений.   

23 Употребление местоимений  

24 Принципы русской орфографии.  

25 Типы орфограмм и принципы проверки.  

26 Проверяемые и непроверяемые гласные в корнях 

слов. 

 

27 Чередующиеся гласные в корне слова.  

28 Правописание гласных в приставках.  

29 Гласные в безударных окончаниях существительных, 

прилагательных и причастий. 

 

30 Гласные в суффиксах и окончаниях глаголов.  

31 Согласные в корнях, приставках, суффиксах.  

32 Правописание н и нн в прилагательных и причастиях.  

33 Употребление ь и ъ.  

34 Слитное, раздельное, дефисное написание слов.  

35 Правописание знаменательных и служебных слов, 

сходных по звучанию. 

 

36 Диагностическая работа за курс 10 класса  

 

Теория и практика написания сочинения 

При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-методические 

материалы:    

1.Нарушевич А. Г. «Русский язык. Сочинение на ЕГЭ», М:Просвещение, 2012 

2.Долинина Т.А.Русский язык. Подготовка к единому государственному экзамену. Часть 

С.Сочинение: пособие для старшеклассников.- Екатеринбург, ИРРО, 2006.-с.116 

3.Русский язык. Выполнение задания части 3(С):учебно-методическое 

4.Учебное пособие/ Егораева Г.Т. -5-е изд., переработанное.- М.: Издательство «Экзамен»,2007. -

254. 
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5 .ЕГЭ-2008.Русский язык: сочинение-рассуждение (часть С):ЕГЭ.Сдаем без проблем! / 

Сокольницкая Т.Н.-М.:Эксмо,2008. -80 с.-(ЕГЭ. Сдаем без проблем!). 

6.Энциклопедия для детей.Т.10:Языкознание. Русский язык. М., «Аванта+»,1998. 

7.Словарь литературоведческих терминов. М.,1987. 

8.Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981. 

9.Цыбулько И. П., Гостева Ю.Н., В.И. Капинос, Львов В.В. ,Львова С.И., Пучкова Л.И.Русский 

язык: Методические рекомендации по оцениванию заданий с развернутым ответом. Часть 1:Изд-

во РУДН,2005. 

10.ЕГЭ 2009.Русский язык. Типовые тестовые задания/ Пучкова Л.И. –М.: Издательство 

«Экзамен»,2009. -125,(Серия «ЕГЭ 2009.Типовые задания»). 

Курс « Теория и практика написания сочинения» 

предназначен для уч-ся 10 класса. Примерная рабочая программа курса по русскому языку 

составлена на основе ФГОС 

Цели данного  курса: 

 - подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку 

 - развитие творческих способностей личности; 

 -развитие логического мышления 

 -развитие связной монологической речи 

 - овладение учащимися свободной письменной речью; 

Задачи  курса: 

 - помочь учащимся максимально эффективно подготовиться к выполнению задания части 

С на ЕГЭ: 

 - совершенствовать и развивать умения конструировать письменное высказывание в жанре 

сочинения-рассуждения; 

 - формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения письменной речью; 

 - совершенствовать и развивать умения читать, понимать прочитанное и анализировать 

общее содержание текстов разных функциональных стилей; 

 - совершенствовать и развивать умения передавать в письменной форме своё, 

индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных в тексте проблем, свои оценки 

фактов и явлений; 

 - формировать и развивать умения подбирать аргументы, органично вводить их в текст.      -

привитие способности к самостоятельной деятельности   

 Планируемые результаты реализации курса 
Программа курса предусматривает обучение конструированию текста типа рассуждения на 

основе исходного текста, развитие умения понимать и интерпретировать прочитанный 

текст, создавать своё высказывание, уточняя тему и основную мысль, формулировать 

проблему, выстраивать композицию, отбирать языковые средства с учётом стиля и типа 

речи. Умения и навыки, приобретённые в ходе изучения данного курса, направлены на 

выполнение задания повышенного уровня сложности. 

 К концу изучения курса учащиеся должны уметь: 

- понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 
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 - формулировать проблему, поставленную автором исходного текста, и комментировать её; 

 - определять позицию автора; 

 - высказывать свою точку зрения, убедительно её доказывать (приводить не менее двух 

аргументов, опираясь на читательский опыт); 

 - уметь излагать свои мысли грамотно, последовательно и связно- анализировать 

творческие образцы сочинений и рецензировать их.                                                                                                                                                                                   

   

Личностные и метапредметные результаты освоения  курса   

« Теория и практика написания сочинения».  

Личностные результаты учебной деятельности: 

 -развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 -формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному  

 -воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  

Предметные результаты: 

1) опыт восприятия и понимания информации, содержащейся в тексте, базирующийся на: 

-умении анализировать содержание читаемого текста; 

- умении формулировать собственное мнение и связно, последовательно его излагать; 

-умении аргументировано доказывать собственную позицию; 

-умении структурировать собственный текст и композиционно правильно оформлять письменную 

работу; 

2).опыт использования в речи вариативных грамматических конструкций и лексического 

богатства языка, а также опыт использования выразительных средств; 

3). опыт оформления высказывания в соответствии с орфографическими, пунктуационными, 

грамматическими и лексическими нормами современного русского литературного языка. 

Метапредметные результаты: 

 -умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

приводить аргументы, делать выводы 

 -умение самостоятельно организовывать сою деятельность, определять сферу своих 

интересов 

 -умение работать с различными источниками информации 

Содержание курса 

На курсе рассматриваются тексты по следующим проблемам: 

Проблемы семьи: 

проблема памяти о своих истоках, о своём детстве (Почему, повзрослев, человек ощущает связь с 

домом своего детства, с миром своего детства?); 

 проблема роли детства в жизни человека (Почему детство – важнейший этап жизни 

человека?); 
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 проблема исторической памяти (Зачем человеку хранить память о прошлом? Что значит 

любить свою семью и свою Родину?); 

 проблема нравственной прочности человека (Почему именно в обыденных житейских 

ситуациях зачастую проявляется нравственная сущность человека?) и др. 

 Проблемы экологии: 

 проблема влияния человека на природу (Какова степень влияния человека на природу и в 

чём заключаются возможные последствия этого влияния?);и др. 

 Человек и общество: 

 проблема несправедливости социального устройства общества (Естественно ли деление 

людей на богатых и нищих? Правильно ли устроено общество?); 

 проблема внутреннего противостояния искушению изобилием (Могут ли дети из бедной 

семьи противостоять искушению изобилием и не озлобиться?); 

 проблема выбора профессии с учётом личных и общественных интересов (Могут ли при 

выборе профессии совпадать личные и общественные интересы?); 

 проблема нравственной прочности человека (Почему именно в обыденных житейских 

ситуациях зачастую проявляется нравственная сущность человека?); 

 ответственность человека перед самим собой и обществом в целом за реализацию своих 

способностей (Должен ли человек отвечать перед обществом за реализацию своих 

способностей?); 

 проблема свободы личности и ответственности человека перед обществом (Может ли 

человек быть свободным от общества, других людей? ограничивает ли общество свободу 

человека?); 

 проблема создания общества с таким устройством, чтобы эгоист или жестокий человек 

были вынуждены проявлять сострадание и великодушие (Возможно ли создание 

идеального общества?); 

 проблема коммерциализации культуры (Что недопустимо в процессе 

коммерциализации культуры?). и др. 

 Нравственные проблемы: 

 проблема нравственного выбора; 

 проблема гуманного и антигуманного отношения к человеку; 

 проблема милосердия, сострадания, духовности и бездуховности. 

 Философские проблемы: 

 проблема добра и зла; 

 проблема жизни и смерти; 

 проблема поиска смысла жизни; 

 проблема одиночества; 

 проблема утраты веры в человечества; 

 проблема свободы личности; 

 проблема творчества. 
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 Информационно-коммуникативные: 

 проблема развития и сохранения русского языка (Обогащается или портится русский язык 

благодаря заимствованиям?); 

 проблемы развития и сохранения русского языка; 

 проблема языкового бескультурья; 

 проблема массовой культуры. 

Тематическое планирование 
 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Требования к творческой части (сочинению) ЕГЭ по русскому 

языку. Знакомство с критериями оценки сочинения. Структура 

сочинения. 

1 

2 Текст. Тема текста. Основная мысль текста. Стили речи.  

3 Учимся формулировать проблему 

Что такое проблема текста? Категории (виды) проблем 

1 

4 Как выявить проблему (проблемы) текста? 1 

5 Как сформулировать проблему текста? 1 

6 Выполнение заданий, связанных с выявлением и формулировкой 

проблемы текста 

1 

7 Учимся комментировать 

Что такое комментарий. Типы комментариев 

 

1 

8-9 Как оформить комментарий. Отличие комментария от пересказа 1 

10 Как оформить цитаты 1 

11 Задания, связанные с формулированием комментированием 

проблемы текста 

1 

12 Позиция автора 

Что такое позиция автора? 

Как выявить позицию автора? 

1 

13 Как сформулировать позицию автора? 1 

14 Автор или рассказчик? 1 

15 Учимся аргументировать 

Согласие/несогласие с позицией автора 

1 
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16 Что такое аргументация? 

Основные типы аргументов 

 

1 

17 Искусственные док-ва. Логические аргументы. Чувственные 

аргументы 

1 

18 Задания на аргументацию 1 

19 Что такое композиция сочинения? 

С чего начать и чем закончить? 

1 

20 Работа со вступительной и заключительной частями сочинения 1 

21 Ошибки в сочинении. 

Фактические ошибки. 

Логические ошибки 

1 

22 Грамматические ошибки и их виды 1 

23 Речевые ошибки. Типы речевых ошибок 1 

24  

 

Обобщение изученного. 

Основные этапы работы над сочинением 

1 

25 Этические проблемы в сочинении 1 

26 Сочинения с проблемой гуманизма, гуманного отношения ко всему 

живому 

1 

27 Сочинение , затрагивающее духовное развитие нации 1 

28 Работа над сочинением с проблемой выбора гражданской позиции 1 

29 Философские проблемы в сочинении 1 

28 Проблема истинных и мнимых ценностей в сочинении 1 

30 «Человек и война» как проблема сочинения на ЕГЭ.  

31 Проблема отношения человека к природе в сочинении 1 

32 Другие проблемы в сочинении на ЕГЭ 1 

33-

34 

Зачетный урок. Работа с текстами для самостоятельной работы 2 

35 Резервный урок 1 
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Практическая информатика 

Программа курса ориентирована на систематизацию знаний и умений по курсу информатики 

и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования.  

  Цель курса: 

Систематизация знаний и умений по курсу информатики и ИКТ учащихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего образования. 

 Задачи курса: 

Развить интерес и положительную мотивацию изучения информатики. 

Сроки реализации программы: программа данного курса реализуется в течение одного 

учебного года, рассчитана на 34 часа (один час в неделю). 

  

Формы проведения занятий. 

Структура курса представляет собой набор логически законченных и содержательно 

взаимосвязанных тем, изучение которых обеспечивает системность и практическую 

направленность знаний и умений учащихся. Разнообразный дидактический материал дает 

возможность отбирать задания для учащихся различной степени подготовки. Занятия направлены 

на расширение и углубление базового курса. Содержание курса можно варьировать с учетом 

склонностей, интересов и уровня подготовленности учеников. 

Основной тип занятий − практикум. Для наиболее успешного усвоения материала планируются 

индивидуальные формы работы и работа в малых группах, также, при самостоятельной работе 

возможны оперативные консультации учителя. Для текущего контроля учащимся предлагается 

набор заданий, принцип решения которых разбирается совместно с учителем, а основная часть 

заданий выполняется учащимся самостоятельно. 

Занятия проводятся в форме лекций и практических занятий по решению задач в формате 

ЕГЭ. Перед разбором задач сначала предлагается краткая теория по определенной теме и важные 

комментарии о том, на что в первую очередь надо обратить внимание, предлагается наиболее 

эффективный способ решения. В качестве домашнего задания учащимся предлагается 

самостоятельное решение задач по мере освоения тем курса. 

Основными методами обучения по программе курса являются практические методы 

выполнении заданий практикума. Практическая деятельность позволяет развить 

исследовательские и творческие способности учащихся, а также отработать основные умения. 

Роль учителя состоит в кратком по времени объяснении нового материала и постановке задачи, а 

затем консультировании учащихся в процессе выполнения практического задания. 

Для реализации содержания обучения по данной программе все теоретические положения 

дополняются и закрепляются практическими заданиями, чтобы учащиеся на практике могли 

отработать навык выполнения действий по решению поставленной задачи. 

Итак, для обучения учеников по данной программе применяются следующие методы 

обучения: 

 демонстрационные (презентации,  обучающие программные средства); 

 словесные (лекции, семинары, консультации); 

 практические (практические работы, направленные на организацию рабочего места, подбор 

необходимого оборудования; выбор программного обеспечения  для выполнения своей 

работы). 

 

Результаты освоения курса. 

Личностные результаты. Основными личностными результатами, формируемыми при 

изучении данного курса, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
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 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе учебной деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми приданного курса, являются: 

 владение общепредметными понятиями «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение «читать» таблицы, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 ИКТ-компетентность –широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

 

Предметные результаты включают в себя:  

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  
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 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 

и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, 

диаграммы; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения данного элективного курса обучающиеся должны  

 уметь: 

 эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 

 оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на бланках ответа в 

соответствии с инструкцией; 

 оформлять решение практический заданий на компьютере в соответствии с требованиями 

инструкции по проверке; 

 применять различные методы решения тестовых заданий различного типа по основным 

тематическим блокам  по информатике. 

 

 

 

 

2. Содержание курса 

 

Раздел 1. «Вводное занятие. ТБ» 

1.1.«Цели курса. ТБ» 

 

Раздел 2 «Тематические блоки» 

2.1. Информационные процессы. 

Передачи информации: естественные и формальные языки. Формализация описания 

реальных объектов и процессов, моделирование объектов и процессов. Дискретная форма 

представления числовой, текстовой, графической и звуковой информации. Единицы измерения 

количества информации. Процесс передачи информации, сигнал, скорость передачи информации. 

Кодирование и декодирование информации. 

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационных 

версий.  

2.2. Обработка информации. 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. Блок-схемы. 

Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи на 

подзадачи, вспомогательный алгоритм.  Основные компоненты компьютера и их функции. 

Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначения. 

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационных 

версий.  

2.3. Проектирование и моделирование. 

Чертежи. Двумерная графика. Графы. Использование стандартных графических объектов и 

конструирование графических объектов. Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационных 

версий.  
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2.4. Основные устройства ИКТ. 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ. Файлы и файловая 

система. Оценка количественных параметров информационных объектов. Объем памяти, 

необходимый для хранения объектов. Оценка количественных параметров информационных 

процессов. Скорость передачи и обработки объектов, стоимость информационных продуктов, 

услуг связи. 

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационных 

версий.  

2.5. Создание и обработка информационных объектов. 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; формулирование запросов. 

Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных версий.  

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационных 

версий. Контрольный тест. 

2.6. Алгоритмизация и программирование. 

Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических конструкций. 

Решение задач на исполнение и анализ отдельных алгоритмов, записанных в виде блок-схемы, на 

алгоритмическом языке или на языках программирования. Повторение методов решения задач  на 

составление алгоритмов для конкретного исполнителя (задание с кратким ответом) и анализ 

дерева игры.  

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационных 

версий. Контрольный тест. 

2.7. Математические инструменты, электронные таблицы. 

Таблица как средство моделирования. Математические формулы и вычисления по ним. 

Представление формульной зависимости в графическом виде. 

Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных версий.  

2.8. Организация информационной среды, поиск информации. 

Телекоммуникационные технологии. 

Электронная почта как средство связи. Сохранение информационных объектов из 

компьютерных сетей и ссылок на них для индивидуального использования (в том числе из 

Интернета). Организация информации в среде коллективного использования информационных 

ресурсов. Технология  адресации и поиска информации в Интернете. Решение задач с 

использованием кругов Эйлера. Восстановление доменного IP-адреса. 

3. Итоговый контроль. 

Осуществляется через систему конструктор сайтов или тестов, в которую заложены 

демонстрационные версии ЕГЭ по информатике.  

 

 

 

 

3.Учебно-тематический  план 

№ 

п/п 
Тема  

 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практ. 

занятия 

1. Вводное занятие. ТБ 1 1 - 

2. Тематические блоки: 33 12 20 

2.1 «Представление и передача информации» 4 1 3 

2.2 «Обработка информации»  2 1 1 
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2.3 «Проектирование и моделирование» 3 1 2 

2.4 «Основные устройства ИКТ» 2 1 1 

2.5 «Создание и обработка информационных 

объектов» 
3 1 2 

2.6 «Алгоритмизация и программирование» 11 4 7 

2.7 «Математические инструменты, электронные 

таблицы» 
3 1 2 

2.8 «Организация информационной среды, поиск 

информации. Телекоммуникационные 

технологии»» 

3 1 2 

3. Итоговый контроль  2 1 1 

 Итого: 34 13 21 

 

 

Календарно-тематическое планирование элективного курса «Практическая 

информатика» 

 

№ 

п/п 
Тема Дата 

1 Знакомство с контрольно-измерительными материалами ЕГЭ по 

информатике. 

 

2 Количественные параметры информационных объектов  

3 Дискретная форма представления числовой и текстовой 

информации. 

 

4 Дискретная форма представления звуковой и графической 

информации. 

 

5 Кодирование и декодирование информации. Метод графов в 

решение задач. 

 

6 Формальные описания реальных объектов и процессов. Задачи, 

представленные в виде таблиц и схем. 

 

7 Формальные описания реальных объектов и процессов. Задачи, 

представленные в виде схем. 

 

8 Анализирование информации, представленной в виде схем. Решение 

с помощью метода графов. 

 

9 Значение логического выражения. Операция «Логическое 

умножение». 

 

10 Значение логического выражения. Операция «Логическое 

сложение». 

 

11 База данных. СУБД.  

12 Осуществление поиска в готовой базе данных по 

сформулированному условию. 

 

13 Файловая система организации данных.  

14 Промежуточный контроль знаний.  

15 Линейный алгоритм, записанный на алгоритмическом языке.  

16 Простой линейный алгоритм для формального исполнителя.  

17 Алгоритм, записанный на естественном языке, обрабатывающий 

цепочки символов и чисел. 

 

18 Алгоритм для исполнителя Чертежник с фиксированным набором 

команд. 
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19 Алгоритм для исполнителя Черепаха и Муравей с фиксированным 

набором команд. 

 

20 Алгоритм в среде формального исполнителя «Робот» с 

фиксированным набором команд. 

 

21 Алгоритм в среде формального исполнителя «Робот» с 

фиксированным набором команд. 

 

22 Простейший циклический алгоритм, записанный на 

алгоритмическом языке. 

 

23 Циклический алгоритм обработки массива чисел, записанный на 

алгоритмическом языке. 

 

24 Алгоритм в среде формального исполнителя на языке 

программирования. Команды языка программирования Pascal. 

 

25 Алгоритм в среде формального исполнителя на языке 

программирования Pascal. 

 

26 Промежуточный контроль знаний.  

27 Формульная зависимость в графическом виде.  

28 Обработка большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы. 

 

29 Обработка большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы. 

 

30 Скорость передачи информации.  

31 Информационно-коммуникационные технологии. URL-адрес. 

Восстановление IP-адреса. 

 

32 Осуществление поиска информации в Интернете. Круги Эйлера.  

33 Итоговый контроль.  

34 Урок обобщение.  

35 Урок обобщение.  

 

 

Программы курсов внеурочной деятельности 

Сводный перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 

 

 

 

1.Курс внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению  

направления 10 класс 11 класс 

Духовно – нравственное «Я-гражданин» «Я в мире и мир во мне» 

Социальное Хочу все знать: «Я в 

современном мире» 

Хочу все 

знать:«Самосовершенствование 

личности» 

Общеинтеллектуальное Финансовая грамотность Финансовая грамотность 

Общекультурное Продвинутый пользователь «Славные сыны Алтая» 

Спортивно-оздоровительное «Безопасная 

жизнедеятельность» 

«Безопасная жизнедеятельность» 
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Рабочая  программа   внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению «Финансовая 

грамотность» для  10-11 класса 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Требования к личностным результатам 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. 

 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

 

• владение умением решать практические финансовые задачи: 

• владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к 

собственным потребностям, 

• определение стратегических целей в области управления личными финансами; 

• постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

• планирование использования различных инструментов в процессе реализации стратегических 

целей и тактических задач в области управления личными финансами; 

• подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

• владение коммуникативными компетенциями: 

• нахождение источников информации для достижения поставленных целей и решения задач, 

коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации и обмена ею; 

• анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

 

• владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками финансовых 

отношений; 

• владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в процессе своей 

жизнедеятельности. 

 

Формы и методы оценивания результатов обучения и аттестации учащихся 

 

В процессе преподавания курса «Финансовая грамотность» предполагается использование 

учителем двух видов контроля: текущего и итогового. Целью текущего контроля является оценка 

активности работы школьника на уроке, уровень осознания обсуждаемого материала, 

креативность в решении поставленных задач. Текущий контроль может проводиться как в форме 

тестирования, решения практических задач и ситуаций, так и в форме деловой игры. Целью 

итогового контроля является оценка выполнения требований к личностным, интеллектуальным и 

предметным результатам освоения курса. Итоговый 

контроль проводится в форме итогового тестирования или деловой игры, позволяющей оценить 

все аспекты подготовки школьника по вопросам, которые поднимались в процессе изучения курса 

«Финансовая грамотность». Результаты итогового контроля позволят учителю корректировать 

методику преподавания, выявлять темы и вопросы, которым следует уделить более пристальное 

внимание. 

 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, кредит, кредитная 

история, процент, ипотека, кредитная карта, авто-кредитование, потребительское кредитование. 

Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и сложных 
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процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды кредитов, 

характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. 

Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный фонд, 

общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок FOREX. 

Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых 

инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов банковского 

управления, виды профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных сделок. 

Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам, налоговая 

декларация. Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, 

необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых необходимо 

заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов получения налоговых вычетов. 

Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 
Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, страхование 

ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и добровольное страхование, 

франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая премия. Страховой рынок, основные 

участники страхового рынка, особенности развития страхового рынка в России, классификация 

страховых продуктов, условия осуществления различных видов страхования, алгоритм действий 

при наступлении страховых случаев, особенности выбора страховой компании. 

Собственный бизнес: как создать  и не потерять 

Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, доходы, расходы, прибыль, 

бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний бизнес. Понятие 

малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, структура доходов и 

расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и назначение бухгалтерского учёта, функции 

маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок расчёта и уплаты налогов в малом и 

среднем бизнесе, определение рисков и их снижение. 

                                               

Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой 
Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия инвестирования, 

инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля, финансовый риск, 

доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования, финансовая пирамида, Хайп, фишинг, 

фарминг. Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты от 

финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды. 

Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, негосударственное 

пенсионное обеспечение.  Способы финансового обеспечения в старости, основания получения 

пенсии по старости, знание о существующих программах пенсионного обеспечения. 

 

Основные виды   деятельности учащихся: 

 познавательная; творческая. 

Формы  организации внеурочной деятельности: 

 беседа; лекция; практикум; творческий практикум; творческий конкурс; акция; олимпиада; 

презентация. 

 

Формы учёта оценки планируемых результатов: 

 практические работы по образцу; творческие работы; презентации; участие в акциях; 

 участие в конкурсах; участие в олимпиадах 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

10 класс 
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№ 

заняти

я 

Тема занятия Кол-во часов 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 10 

1-2 Банковская система  2 

3-4 Как сберечь деньги с помощью депозитов  2 

5-6  Банки и золото: как сохранить сбережения в 

драгоценных металлах 

2 

7-8 Кредит: зачем он нужен и где его получить 2 

9-10 Какой кредит выбрать и какие условия кредитования 

предпочесть 

2 

Модуль  2. Фондовый рынок: как его использовать для 

роста доходов 

10 

11-12 Что такое ценные бумаги и какие они бывают 2 

13-14 Профессиональные участники рынка  ценных бумаг 2 

15-16 Граждане на рынке ценных бумаг 2 

17-18 Зачем нужны паевые инвестиционные фонды 

и общие фонды банковского управления 

2 

19-20 Операции на валютном рынке: риски и возможности 

 

2 

Модуль 3.    Налоги: почему их надо платить и чем грозит 

неуплата 

8 

21-22 Что такое налоги и почему их нужно платить 2 

23-24 Основы налогообложения граждан 2 

25-26 Виды налогов, уплачиваемых физическими лицами в 

России 

2 

27-28 Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в 

семейный бюджет 

2 

Модуль 4.   Страхование: что и как надо страховать, чтобы 

не попасть в беду   

6 

29-30 Страховой рынок России: коротко о главном 2 

31-33 Имущественное страхование: как защитить нажитое 

состояние 

3 

 

 

34 Итоговый контроль по курсу 1 

 

11 класс 

 

№ 

заня

тия 

Тема занятия Кол-во часов 

Модуль 4.   Страхование: что и как надо страховать, чтобы не 

попасть в беду   
6 

1-2 Здоровье и жизнь — высшие блага: поговорим о личном 

страховании 

2 

3-4 Если нанесён ущерб третьим лицам 2 

5-6 Доверяй, но проверяй, или несколько советов по выбору 

страховщика 

2 

Модуль 5.  Собственный бизнес: как создать и не потерять   10 

7-8 Создание собственного бизнеса: что и как надо 2 
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сделать 

9-10 Пишем бизнес-план 2 

 

11-12 Расходы и доходы в собственном бизнесе 2 

 

13-14 Налогообложение малого и среднего бизнеса 2 

15-16 С какими финансовыми рисками может встретиться 

бизнесмен 

2 

Модуль 6.   Финансовые мошенничества: как распознать и не 

стать жертвой 

10 

17-18 Финансовые риски и стратегии инвестирования 2 

19-20 Финансовая пирамида, или как не попасть в 

сети мошенников 

2 

21-22 Виды финансовых пирамид 2 

 

23-24 Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги при 

работе в сети Интернет 

2 

25-26 Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток-шоу «Все 

слышат» 

2 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного  

накопления 

7 

27-28 Думай о пенсии смолоду, или как формируется пенсия 2 

29-30 Как распорядиться своими пенсионными накоплениями 2 

31-32 Как выбрать негосударственный пенсионный фонд 2 

33 Обучающая игра «Выбери свой негосударственный 

пенсионный фонд» 

1 

34 Итоговый контроль по курсу 1 

 

 

 

2.Курс внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  

 Рабочая  программа   внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Безопасная жизнедеятельность» для 10-11 касса   

Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в условиях 

автономного существования; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
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 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего учения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 освоение приемов действий в условиях автономного существования; 

 освоение приемов действий при оказании первой помощи пострадавшим.  

Выпускник научится: 

 выживать в различных климатических и природных условиях; 

 безопасному поведению при выполнении аварийно- спасательных работ; 

 ориентироваться в законодательной базе по аварийно-спасательному делу; 

 характеризовать аварии, катастрофы и стихийные бедствия, их поражающие факторы и 

последствия; 

 способам поиска, извлечения и транспортировки пострадавших в различных условиях; 

 характеризовать различные повреждения и травмы; 

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в ситуациях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

 классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 

 определять последовательность оказания первой помощи и различать ее средства в 

конкретных ситуациях. 

 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности  

Содержание курса10 класс 

 

Правила дорожного движения (4 часа). 

Соблюдение правил дорожного поведения как одна из основ безопасности 

жизнедеятельности. Обязанности водителей, пассажиров и пешеходов. Виды ответственности 

участников дорожного движения. 

Экстремальные ситуации криминального характера (11 часов). 

Определение и типология криминальных ситуаций. Классификация криминогенных 

ситуаций. Понятие  и виды конфликтов. Структура конфликта. Стадии развития конфликта. 

Тактика вправления конфликтом. Тактика предотвращении и разрушения конфликта. Город как 

повышенный источник опасности (общая криминологическая характеристика). Мошенничество и 

его формы, способы защиты. Профилактика негативных ситуаций (в семье, во дворе, на улице, в 

школе). Профилактика негативного влияния неформальных группировок, сект. Психология толпы. 

Наличие навыков, позволяющих избегать экстремальных ситуаций социального характера. 
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Криминогенные ситуации, связанные с наркотиками. Криминогенные ситуации, связанные 

с трудовой деятельностью. Трудовой кодекс о работе подростков. Опасности «компьютеромании», 

игровых автоматов. 

Правовые меры обеспечения безопасности личности, имущества, жилища (10 часов). 

Необходимая оборона. УК РФ о необходимой обороне. Условия правомерности 

необходимой обороны. Необходимая оборона от посягательств на жизнь и здоровье. Необходимая 

оборона от посягательств на собственность. Состояние крайней необходимости. Определение 

состояния крайней необходимости УК РФ. Задержание лица, совершившего преступление. 

Основные правила поведения во время содержания в СИЗО, изоляторе временного содержания. 

Терроризм и безопасность человека (10 часов). 

Современный терроризм, его характерные черты и особенности. Типы терроризма. 

Характеристика террористических актов. Действия при обнаружении взрывоопасного предмета. 

Правила поведения при взрыве. Заложник и личная безопасность. Действия при поступлении 

угрозы по телефону. Действия при получении подозрительного письма, посылки. Действия при 

крупномасштабных террористических актах, с применением химического, бактериологического и 

ядерного оружия. 

                                Содержание  курса 11 класс 

Раздел I. Теоретические основы социальной безопасности жизнедеятельности 
Социальные опасности как управляемые факторы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Характеристика социальных опасностей, причины их возникновения и распространения. 

Классификация социальных опасностей. Понятия социальная безопасность, социальная защита, 

социальная помощь, личная безопасность, общественная безопасность, государственная 

безопасность, национальная безопасность. Виды социальных опасностей и их профилактика 

(ИППП, ВИЧ - инфекции, наркомании, суициды и т.д.). Терроризм как глобальная опасность. 

Раздел II. Дестабилизирующие факторы современности 

Религиозные секты, экстремистские организации националистического и религиозного толка, 

проблема самоопределения национальных меньшинств, неурегулированные территориальные 

споры, миграция населения и неблагоприятная криминальная обстановка. 

Мероприятия по предупреждению возникновения дестабилизирующих факторов. 

Раздел III. Психология социальной безопасности 

Психология безопасности как основополагающий аспект профилактики социальных опасностей. 

Психологические причины несчастных случаев. Роль человека как основного участника 

несчастных случаев. Влияние индивидуально - личностных особенностей человека на безопасное 

поведение. 

Психические состояния, увеличивающие риск опасности: напряжение (интеллектуальное, 

сенсорное, физическое, эмоциональное, мотивационное и т. д); утомление, стресс, тревога, испуг, 

страх, фобии, паника и др. 

Психические нарушения человека, увеличивающие риск опасности (прием психоактивных средств 

и др.). 

Методы повышения психологической безопасности. Мотивация и ее роль в формировании 

безопасного типа поведения. Безопасный тип поведения с позиций функциональных систем. 

Профилактические мероприятия: пропаганда, отработка навыков по выходу из критических 

ситуаций. 

Раздел IV. Информационная безопасность 

Информационная безопасность. Методы и средства защиты человека от негативного воздействия 

информации. Понятие об информации и виды информационных воздействий. Средства массовой 

информации (СМИ). Влияние образной информации на человека, виды рекламы. Влияние 

интеллектуальной информации, ее виды. Роль информации в социальных отношениях и ее 

значение для человека. Понятие дезинформации и причины ее существования. Примеры 

отрицательных информационных влияний в обществе. Подходы к оценке информационных 

влияний (мотив, цель, средства, реальные результаты). Методы и средства защиты человека от 

негативного воздействия информации; роль мировоззрения и нравственной устойчивости 
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личности. Необходимость различных форм контроля над информационными потоками в 

окружающем пространстве. 

Раздел V. Системы защиты и организации безопасности жизнедеятельности человека в 

условиях социальной опасности 
Основные способы и средства защиты в условиях ЧС социального характера. Понятие 

экстремальной ситуации (ЭС). Основные элементы ЭС и их диагностика (место, время, 

нападающий). Степень агрессивности и эмоциональное состояние противника во время ЭС. 

Психические состояния жертвы, способы и средства выхода из этих состояний. Основные правила 

и приемы самообороны. Основные средства самозащиты. Самооборона женщины. Нормативно-

правовые аспекты защиты и самозащиты человека в современных условиях. Роль государства и 

общества в обеспечении социальной защиты населения. Формирование навыков поведения по 

снижению риска ЧС социального характера. 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

 

10 класс 

№ 

урока 
Наименование темы Кол-во часов 

 
Правила дорожного движения (4 часа). 

 
4 

1 Правила дорожного движения. Общие положения 1 

2 Обязанности участников дорожного движения 1 

3 Обязанности участников дорожного движения 1 

4 Виды ответственности участников дорожного движения 1 

 

Экстремальные ситуации криминального характера (11 

часов). 

 

11 

5 Понятие криминальной ситуации 1 

6 Конфликт 1 

7 Конфликт  1 

8 Опасности города 1 

9 Опасности села 1 

10 Мошенничество  1 

11 Профилактика негативных ситуаций 1 

12 Профилактика негативных ситуаций 1 

13 Толпа  1 

14 Негативные ситуации, связанные с наркотиками 1 

15 Негативные ситуации, связанные с наркотиками 1 

 

Правовые меры обеспечения безопасности личности, 

имущества, жилища (10 часов). 

 

10 

16 Необходимая оборона 1 

17 
УК РФ о необходимой обороне. Определение состояния крайней 

необходимости УК РФ.  
1 

18 Условия правомерности необходимой обороны. 1 

19 Необходимая оборона от посягательств на жизнь и здоровье. 1 

20 Необходимая оборона от посягательств на собственность. 1 

21 Состояние крайней необходимости. 1 

22 Необходимая оборона от посягательств на собственность. 1 
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23 Арест 1 

24 Задержание лица, совершившего преступление. 1 

25 

Основные правила поведения во время содержания в СИЗО, 

изоляторе временного содержания. 

 

1 

 
Терроризм и безопасность человека (10 часов). 

 
10 

26 Терроризм 1 

27 Характеристика террористических актов 1 

28 Взрыв 1 

29 Правила поведения при взрыве 1 

30 Заложник и личная безопасность 1 

31 
Действия при поступлении угрозы по телефону.  

 
1 

32 Действия при получении подозрительного письма, посылки. 1 

33 Угроза теракта 1 

34 Крупномасштабный теракт 1 

 

11 класс 

№ 

урока 
Наименование темы Кол-во часов 

  Раздел I. Теоретические основы социальной безопасности 

жизнедеятельности 

5 

1. Социальные опасности: характеристика, классификация, причины. 1 

2. Социальная безопасность. 1 

3. Виды социальных опасностей и их профилактика 1 

4. Терроризм как глобальная опасность. 1 

5. Семинарское занятие «Теоретические основы социальной 

безопасности жизнедеятельности» 

1 

  Раздел II. Дестабилизирующие факторы современности 5 

6. Религиозные секты 1 

7 Экстремистские организации 1 

8 Миграция населения как возбудитель социальной опасности 1 

9 Проблема самоопределения национальных меньшинств 1 

10 Семинарское занятие «Дестабилизирующие факторы 

современности» 

1 
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  Раздел III. Психология социальной безопасности 6 

11. Психические особенности человека 1 

12. Психические состояния человека, их классификация и свойства 1 

13. Причины возникновения психических состояний, управление 

психическими состояниями 

1 

14. Мотивация и её роль в формировании безопасного типа поведения 1 

15. Способы преодоления критических ситуаций 1 

16. Семинарское занятие «Психология социальной безопасности» 1 

  Раздел IV. Информационная безопасность. 9 

17. Понятие информационной безопасности 1 

18. Влияние информации на человека 1 

19. Негативное влияние СМИ на психическое здоровье человека 1 

20. Влияние рекламы на детей 1 

21. Роль информации в социальных отношениях и её значение для 

человека 

1 

22. Дезинформация и причины её существования 1 

23. Социальная опасность правонарушений в сфере информационных 

технологий. 

1 

24. Меры и способы защиты информационной безопасности 1 

25. Семинарское занятие «Информационная безопасность» 1 

  Раздел V. Системы защиты и организация безопасности 

жизнедеятельности человека в условиях социальной опасности. 

6 

26. Диагностика экстремальных ситуаций социального характера 1 

27. Практические способы и методы действий в экстремальных 

ситуациях социального характера 

1 

28. Учёт психологических факторов при выходе из критической 

ситуации 

1 

29. Использование предметов в качестве оружия самообороны 1 

30. Самооборона женщины 1 

31. Семинарское занятие «Системы защиты и организация 

безопасности жизнедеятельности человека в условиях социальной 

опасности» 

1 

32  Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и 

правила поведения.  
1 

33  Элементарные способы самозащиты. 

 

1 
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34  Защита рефератов, проектов 1 

 

 
 

 

3.Курс внеурочной деятельности по общекультурному  направлению   

  

Рабочая  программа   внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Продвинутый 

пользователь» для  10 класса 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
Планируемые личностные результаты: 

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область информационных 

процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших областей современной 

действительности;   

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы познания и 

творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала  в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их 

образного, алгоритмического и логического мышления;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной 

деятельности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее 

анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Планируемые метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 Умение самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута. 

 Умение оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали. 

 Умение ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях. 

 Умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели. 
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 Умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

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

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

познавательные) задачи. 

 Умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках. 

 Умение 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. 

 Умение выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 Умение осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий. 

 Умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 Умение распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты 

Воспитанник  должен знать: 

 основные возможности текстовых процессоров; 

 технологию форматирования базовых объектов текстового документа: символов, абзаца, 

списков; 

 какой тип списка лучше выбрать для форматирования фрагмента текстового документа; 

 структуру таблицы и состав ее объектов; 

 свойства таблицы; 

 технологию работы с таблицами; 

 возможности среды Word по автоматизации операций редактирования документа; 

 возможности среды Word по автоматизации операций форматирования документа; 

 понятие стилевого оформления; 

 технологию использования стилевого оформления в документах; 

 понятие перекрестной ссылки; 

 технологию использования перекрестных ссылок в документах; 

 форматы бумаги, используемые для печати текстовых документов; 

 назначение и возможности компьютерных сетей различных уровней; 

 основные виды информационных услуг, предоставляемых компьютерными сетями; 

 основные принципы технологии поиска информации в сети Интернет. 

 назначение табличного процессора, его команд и режимов; 

 типы и формат данных; 

 основные объекты в электронных таблицах; 

 технологию создания, редактирования и форматирования табличного документа; 

 понятия ссылки, относительной и абсолютной ссылки; 

 правила записи, использования и копирования формулы, функции; 

 типы диаграмм в электронной таблице и их составные части; 

 технологию создания и редактирования диаграмм; 

 назначение и возможности приложения PowerPoint; 

 объекты и инструменты приложения PowerPoint; 
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 приемы моделирования и формализации; 

 этапы информационной технологии решения задач с использованием компьютера; 

Воспитанник  должен уметь: 

 использовать шрифтовое оформление и другие операции форматирования; 

 располагать графический объект в тексте, применяя технологию обтекания; 

 вставлять в текстовый документ готовые графические объекты из разных источников; 

 применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования текстов; 

 применять технологию оформления текста в виде списка; 

 создавать и редактировать таблицу как простой, так и сложной формы; 

 форматировать объекты таблицы; 

 изменять установки параметров страницы; 

 создавать и редактировать графический объект; 

 применять технологию работы с многоколоночным текстом; 

 создавать, редактировать и форматировать колонтитулы. 

 использовать и создавать шаблоны документа; 

 связывать документы гиперссылками; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет; 

 пользоваться службами Интернет (электронная почта, http, ftp).  

 создавать структуру электронной таблицы и заполнять ее данными; 

 редактировать любой фрагмент электронной таблицы; 

 записывать формулы, использовать простейшие функции; 

 создавать и редактировать диаграмму; 

 уметь вводить и редактировать информацию в ячейках электронной таблицы; 

 строить диаграммы различных типов; 

 использовать электронные таблицы для решения различных вычислительных задач; 

 составлять план поэтапного моделирования в среде табличного процессора; 

 выполнять моделирование задач из разных областей в среде табличного процессора; 

 анализировать результаты моделирования и делать выводы по окончанию анализа; 

строить простейшие информационные модели и исследовать их на компьютере; 

 характеризовать сущность моделирования; 

 разрабатывать мультимедиа проекты. 

 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 
1. Программное обеспечение информационных технологий. Информационная  технология 

работы  с объектами текстового документа в среде  Word. 

Списки. Создание нумерованных и маркированных списков. Колонки. Импорт графики в текст. 

Таблицы. Создание таблиц. Основные действия с таблицами. Написание математических формул. 

Автоперенос, колонтитулы, нумерация страниц. Разбиение документа на разделы. Фигурный 

текст. Стиль документа. Сортировка. Стилевое форматирование. Создание оглавления. Нумерация 

таблиц и рисунков. Оформление библиографии. Шаблон. Создание собственного шаблона. 

Связывание документов гиперссылками. 

2. Электронные таблицы. Моделирование в электронных таблицах. 

Электронные таблицы. Назначение и основные функции. Структура электронных таблиц 

(строка, столбец, ячейка). Типы (числа, формулы, текст) и формат данных. Вычисление с 

использованием стандартных функций. Использование электронных таблиц для решения задач. 

Фильтрация данных. Построение диаграмм и графиков. Моделирование в электронных таблицах. 

Этапы моделирования в электронных таблицах. Моделирование задачи расчета геометрических 

параметров объекта на примере определения необходимых размеров склеиваемой коробки. 

Моделирование ситуаций на примере решения следующих задач: определение необходимого 

количества рулонов обоев для оклейки комнаты; расчет стоимости покупки в компьютерном 
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магазине; обслуживание клиентов в сберкассе; определение времени для быстрейшего заучивания 

стихотворения. Обработка массивов данных на примере решения задачи исследования массива 

накопленных гидрометеорологической службой данных. 

3. Электронная презентация PowerPoint. 

Аппаратный состав мультимедиа-компьютера. Программное средство разработки мультимедиа 

проектов - PowerPoint. Разработка структуры и дизайна проекта. Форматирование текста в 

PowerPoint. Гиперссылки и управляющие кнопки. Подготовка графических и анимационных 

материалов для проекта. Работа над проектом. Рисунки и графические примитивы на слайдах. 

Планирование презентации и слайда. Дизайн презентации и макет слайда. 

 

Основные виды   деятельности учащихся: 

 познавательная; 

 творческая. 

Формы  организации внеурочной деятельности: 

 беседа; 

 лекция;  

 практикум; 

 творческий практикум; 

 творческий конкурс; 

 акция; 

 олимпиада; 

 презентация. 
 

Формы учёта оценки планируемых результатов: 

 практические работы по образцу; 

 творческие работы; 

 презентации; 

 участие в акциях; 

 участие в конкурсах; 

 участие в олимпиадах. 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

 

№ п/п Тема занятия 
Форма 

занятия 

Кол-во 

 часов 

1 
Редактирование текста. Буфер обмена. Пр. р. «Капризный 

абзац». 

практикум 
1 

2 Объект «список» и его свойства. 
практикум 

1 

3 Создание и редактирование графических изображений. 
творческий 

практикум 
1 

4 Колонтитулы, нумерация страниц. Многоколоночный текст. 
лекция 

1 

5 Колонтитулы, нумерация страниц. Многоколоночный текст. 
практикум 

1 

6-7  «С. Есенину посвящается…» 
творческий 

конкурс 
2 

8 Участие в олимпиаде. 
олимпиада 

1 

9 Математические формулы. Microsoft Equation 3.0. 
практикум 

1 
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10 
Создание и редактирование графических таблиц. Пр. р. 

«Визитки» 

творческий 

практикум 
1 

11 Шаблон. Пр. р. «Создание собственного шаблона». 
творческий 

практикум 
1 

12 Стилевое форматирование. Создание оглавления. 
практикум 

1 

13 Нумерация таблиц и рисунков 
творческий 

практикум 
1 

14 Связывание документов гиперссылками. 
практикум 

1 

15 Сортировка. Оформление библиографии. 
беседа 

1 

16 «Час кода» 
акция 

1 

17-18 Связывание данных в электронной таблице. 
творческий 

практикум 
2 

19 Фильтрация  данных. 
практикум 

1 

20 Сортировка данных. 
практикум 

1 

21 Этапы моделирования в электронных таблицах. 
лекция 

1 

22 Расчет геометрических параметров объекта 
лекция 

1 

23 Моделирование ситуаций. «Максимальный объем коробки» 
практикум 

1 

24-25 Моделирование ситуаций. «Обои и комната» 
творческий 

практикум 
2 

26-27 Моделирование ситуаций. «Компьютерный магазин» 
творческий 

практикум 
2 

28 Обработка массивов данных. 
лекция 

1 

29 Исследование массива температур. 
практикум 

1 

30 Моделирование биологических процессов 
лекция 

1 

31 Моделирование биологических процессов 
практикум 

1 

32-34 
Создание презентации из нескольких слайдов с 

использованием Интернета.  

презентация 
3 

 
 

Рабочая  программа   внеурочной деятельности по  общекультурному направлению 

 «Славные сыны Алтая» для учащихся 11класса 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

личностных: 

- сформированность гражданской идентичности, патриотизма, уважения к народам 

Алтайского края, чувства ответственности перед малой Родиной, гордости за свой край, 

его замечательных представителей в различных сферах деятельности, за прошлое и 

настоящее родного края; 
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- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена общества 

Алтайского края, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- готовность к служению Отечеству и его защите, в том числе и защите малой родины; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в крае, где сочетаются различные народы с их 

самобытной культурой, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

достижения общего блага; 

метапредметных: 

- 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; 

- 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 исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- сформированность представлений о современной краеведческой науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития края 

в масштабах России; 

- владение комплексом знаний об истории Алтайского края, России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять краеведческие 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 краеведческой тематике. 

 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности  
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Введение – 1час 

Раздел 1 . 

Алтайские краеведы — увлеченные исследователи истории родного края- 

3 часа. 

Ученые, составившие честь и гордость Алтая: исследователи и врачи, горные инженеры 

и простые мастеровые – те, кто помогают нам узнать, понять, принять и полюбить свою 

историю. Гуляев Николай Степанович-историк, археолог, Геблер Фридрих 

Вильгельмович-   врач, естествоиспытатель. Ядринцев Николай Михайлович, публицист 

и общественный деятель, исследователь Сибири, археолог, этнограф. Юрий Сергеевич 

Булыгин – историк, краевед, исследователь. Гришаев Василий Федорович-краевед, 

писатель. Камбалов Николай Александрович-исследователь природы, краевед.   

Раздел 2.  

«Российское могущество прирастать Сибирью будет…» - 5 часов 

Предприниматели, промышленники, ученые Алтая, внесшие неоценимый вклад в науку, 

экономику, развитие региона. 

Династия  Демидовых  - основателей горнозаводской      промышленности  

на Урале и в Сибири Иван Иванович Ползунов,   создатель первой в России 

паровой машины. Первая в России чугунная дорога с конной тягой инженера 

Петра Фролова. Начальник Алтайских горных заводов Павел Петрович 

Аносов. 

Наш «сибирский Мичурин»- Лисавенко Михаил Афанасьевич. 

Константин Владимирович Осколков-главный конструктор двухзвенных транспортёров 

семейства «Витязь». 

Наш «сибирский Мичурин»-Лисавенко Михаил Афанасьевич. 

Константин Владимирович Осколков-главный конструктор двухзвенных транспортёров 

семейства «Витязь». 

Раздел3. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. Герои Советского  Союза 

- наши земляки  5 часов  

Поклонимся великим тем 

годам!.. 

Первый Герой Советского Союза, уроженец Алтайского края, командир  танкового 

разведывательного батальона Александр Матвеевич Грязнов. 

Герой Советского Союза Клочков Василий 

Георгиевич Герой Советского Союза Малахов 

Николай Михайлович Герой Советского Союза 

Исаков Георгий Семенович 

Конструктор стрелкового оружия Калашников Михаил Тимофеевич 

Раздел 4. 

«К звездам прикоснуться мечтою…»-2часа 

Герой Советского Союза, космонавт номер 2–Титов Герман 

Степанович. 

Космонавт, врач, летчик-испытатель Василий Григорьевич Лазарев 

Раздел5. 

«Их именами названы улицы»-3часа 

Товарищ Анатолий (Матвей Иванович Ворожцов)–руководитель партизанского 

движения на Алтае в годы Гражданской войны. 

Комиссар батальона в 20лет. Аванесов Николай Герасимович. 

Герой Советского Союза ,гвардии капитан Антон Васильевич Петров. 

Раздел 6. 

Почетные граждане Барнаула–4часа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Урал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сибирь
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Генерал –майор Герой Советского Союза Козин Нестор Дмитриевич. 

Космонавты Герои Советского Союза Герман Степанович Титов и Василий Григорьевич 

Лазарев. 

Строитель Никифор Михайлович 

Ярыгин. 

 Врач  Алябьева  Валентина Васильевна  

Раздел 7. 

Писатели и художники Алтая–4часа 

Знакомство с творчеством алтайских писателей. 

«Золотаяполка»:БлюммерЛ.П.«НаАлтае»:роман;ЧеркасовА.А.«НаАлтае».НовоселовА.Е

.«СанькинМарал»:рассказ,«Беловодье»:повесть;М.Юдалевич,В.Башунов,Л.Мерзликин. 

«…Жил я впервые на этой Земле. Я её только теперь ощущаю…» Творчество Роберта 

Рождественского. 

«… Что-то остается у нас от родины такое, что живет в нас всю жизнь, то радуя, то 

мучая,и всегда кажется, что мы ее, родину, когда-нибудь еще увидим» литературное 

творчество Василия Макаровича Шукшина. 

Художники Алтайского края Григорий Иванович Чорос-Гуркин, Мирослав 

Павлович Чевалков, Анатолий Петрович Веселёв, Борис Владимирович Суразаков. 

Алтайские картины Николая Константиновича Рериха. 

 

Раздел 8. 

Театр и кинематограф на Алтае – 4часа 

Выдающиеся режиссеры И. Пырьев , В. Шукшин, В.И. Хотиненко. Василий Шукшин 
,заслуженный деятель искусств России, сценарист, режиссер, актер, писатель Валерий 
Сергеевич Золотухин , Александр Васильевич Панкратов-Чёрный, Михаил Сергееви 
Евдокимов., Андрее й Степае нович  Дударее нко,  Екатерина Федоровна Савинова, Нина 
Николаевна Усатова , Алексей Иванович Булдаков. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

 

№ Тема  Количество часов 

1 Введение «Моя Родина–Алтайский край» 1 

Раздел1.  Алтайские краеведы— увлеченные исследователи истории 

родного края 

3 

2 Археолог Гуляев Н. С. 

Врач и естествоиспытатель Геблер Ф.В. 

1 

3 Историки и исследователи 
Ю. С.Булыгин  и Н.М.Ядринцев 

1 

4 Краеведы, писатели, исследователи - Гришаев В.Ф. 

Камбалов Н.А. 

1 

 

Раздел 2.«Российское могущество прирастать Сибирью 

будет…» 

6 

5 Династия Демидовых - сибирских 

горнозаводчиков 

1 
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6 И.И. Ползунов - создатель первой в России паровой 

машины. 

1 

7 Первая в России чугунная дорога инженера Петра Фролова. 1 

8 Начальник Алтайских горных заводов П.П. Аносов. 1 

9 «Сибирский Мичурин» - Лисавенко Михаил 

Афанасьевич. 

1 

10 Советский конструктор   К.В. Осколков 1 

Раздел 3. Наш край в годы Великой Отечественной 

войны. Герои Советского Союза - наши земляки  

5 

11 Герой Советского Сюза Александр Матвеевич Грязнов 1 

12 Герой Советского Союза Клочков Василий Георгиевич 1 

13 Герой Советского Союза Малахов Николай Михайлович 1 

14 Герой Советского Союза Исаков Георгий Семенович 1 

15 Конструктор стрелкового оружия Калашников Михаил 
Тимофеевич 

1 

Раздел 4.«К звездам прикоснуться мечтою…» 2 

16 Сын Алтая, второй космонавт 
Земли – Герман Титов 

1 

17 Позывной «Урал – 1». Космонавт 
Василий Лазарев 

1 

Раздел 5.«Их именами названы улицы» 3 

18 Товарищ Анатолий 1 

19 20-летний комиссар батальона 
Аванесов Николай Герасимович 

1 

20 Герой Советского Союза Антон Васильевич Петров. 1 

Раздел 6.Почетные граждане Барнаула 4 

21 Генерал – майор Герой Советского Союза Козин Нестор 

Дмитриевич. 

1 
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22 Герои Советского Союза Герман Степанович  
Титов и Василий  Григорьевич  Лазарев. 

1 

23 Строитель Никифор Михайлович                                     Ярыгин. 1 

24 Врач  Валентина Васильевна   Алябьева 1 

Раздел 7.Писатели и художники Алтая 4 

25 Блюммер Л. П.,Черкасов А. А., Новоселов А.Е., М. 

Юдалевич,       В. Башунов, Л. Мерзликин. 

1 

26 Р. Рождественский,  В. М. Шукшин 1 

27 Художники Алтайского края. 1 

28 Алтайские картины Николая 
Константиновича Рериха. 

1 

Раздел 8.ТеатрикинематографнаАлтае–4часа 4 

29 Выдающиеся российские 
режиссеры – родом с Алтая 

1 

30 Сценарист, режиссер, актер, 
писатель – Василий Шукшин 

1 

31 Популярные и знаменитые 
советские и российские актеры 

1 

32 Творчество, подаренное землякам 1 

33 Защита творческих работ 1 

34 Заключительный урок . Подведение итогов 1 

 

 

 

  

4.Курс внеурочной деятельности по  духовно-нравственному направлению  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению «Я 

гражданин» для  10 класса 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Универсальные учебные действия: 

Личностные, метапредметные результаты освоения курса 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Личностные результаты выражаются в следующих убеждениях и качествах: 

1.Умение сделать осознанный выбор путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности. 

2. Умение применять на практике социальные навыки, 

3. Осмысление совокупности моральных и правовых норм и 
гуманистических ценностей; 

4. Умение сознательно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
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К важнейшим метапредметным результатам изучения учебного курса 

относятся: 1.Владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, 

монолог, дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

2. Выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 

использованием проектной деятельности, на занятиях и в доступной социальной 

практике, рассчитанных на: 

использование элементов причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 
из аудиовизуального ряда в текст и др.), 

выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружа- ющей 

среде, следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение 

экологических требований; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 

3. Содержание учебного курса 

Введение. Роль права в жизни человека и общества (2 ч) 

Тема 1. Как и почему зарождается право? (2 ч) 

Возникновение правовых регуляторов в истории человечества, формирование права в настоящее 

время. Потребность общества в правовых нормах. 

Тема 2. Я - гражданин страны. (4 ч) 

Правовой статус гражданина России. Конституция РФ. Символика 

страны. Права и обязанности несовершеннолетних. 

Работа в группах . Анализ материалов из газет и журналов, Интернет-ресурсов и телевизионных 

передач о нарушениях и соблюдении конституционного права. 

Тема 3. Работодатели и работники на рынке труда. (4 ч) 

Трудовой кодекс РФ. Основные принципы правового регулирования труда в РФ. 

Особенности правового поведения работников и работодателей. Юридические правила, 

регулирующие трудовую деятельность. 

Решение правовых задач. Порядок трудоустройства, оформление трудового договора, 

порядок увольнения и решение проблем, возникающих при расторжении 

правоотношений работников и работодателей. 

Тема 4 . Правовые основы брака. Родители и дети.(4 ч) 

Правовое регулирование семейных отношений, порядок заключения и расторжения 

брака РФ. 

Права и обязанности супругов. Брачный контракт. Правовые основы взаимоотношений 

родителей и детей. 

Лабораторная работа. Составление брачного контракта 

Тема 5. Судопроизводство в нашей стране.(4 ч) 
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Формы осуществления защиты прав и интересов личности в РФ. Система судебной 

власти  

России. Компетенции судов РФ. Суд присяжных. 

Ролевая игра «Изучаем гражданский судебный процесс» 

Тема 6. Из мира юридических профессий. (4 ч) 

Разнообразие юридических профессий в прошлом и в современном обществе. Основные 

аспекты профессиональной деятельности юристов: юрист, адвокат, судья, юрисконсульт, 

прокурор, нотариус, частный детектив, следователь. 

Лабораторная работа. «Составление юридических документов (заявление, простую 

доверенность на получение денег, апелляционную жалобу по итогам экзаменов.)» 

Тема 7. Мировое сообщество на защите прав человека.(4 ч) 

Система мировой защиты прав человека. Международные документы об основных 

правах 

человека: Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка. События 

мировой истории, которые привели к борьбе за права человека. 

Анализ международных документов и норм международного права с целью 

классификации 

основных прав человека: гражданских, политических, социально-экономических, 

культурных. 

Тема 8. Почему я должен следовать закону? (4 ч) 

Важность соблюдения закона и уважения права в стране. Проблемы преступности 

наказуемости. Обстоятельства, исключающие преступность деяний (необходимая 

оборона, 

крайняя необходимость, задержание лица, совершившего преступление, причинение 

вреда в 

результате физического принуждения и проч.). Важность правовых знаний у граждан РФ. 

Итоговое занятие (2 часа) 

Разработать систему мероприятий по борьбе с правонарушениями и их 

предупреждению (проект-презентация). 

 

3. Тематическое  планирование 

 

№ Тема  всего 

часов 

 

1 Роль права в жизни человека и общества? 1 

2 Роль права в жизни человека и общества? 1 

3 Как зарождается право 1 

4-5 Почему зарождается право 2 

6-7 Правовой статус 

гражданина России. Конституция РФ. Символика страны 

2 

8 Права и обязанности несовершеннолетних. 1 

9 Трудовой кодекс РФ. Основные принципы правового регулирования труда 

в РФ 

1 

10 Трудовой кодекс РФ. Основные принципы правового регулирования труда 

в РФ 

1 
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«Я в современном мире» для  10 класса 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных нормах, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

11 Особенности правового поведения работников и работодателей. 

Юридические правила, регулирующие трудовую деятельность. 

1 

12 Особенности правового поведения работников и работодателей. 

Юридические правила, регулирующие трудовую деятельность. 

1 

13 Правовое регулирование семейных отношений, порядок заключения и 

расторжения брака РФ. 

1 

14 Правовое регулирование семейных отношений, порядок заключения и 

расторжения брака РФ. 

1 

15 Права и обязанности супругов. Брачный контракт. Правовые основы 

взаимоотношений родителей и детей 

1 

16 Права и обязанности супругов. Брачный контракт. Правовые основы 

взаимоотношений родителей и детей 

1 

17 Формы осуществления защиты прав и интересов личности в РФ. 1 

18 Формы осуществления защиты прав и интересов личности в РФ. 1 

19 Система судебной власти в России. Компетенции судов РФ. Суд 

присяжных 

1 

20 Система судебной власти в России. Компетенции судов РФ. Суд 

присяжных 

1 

21 Разнообразие юридических профессий в прошлом и в современном 

обществе. 

1 

22 Разнообразие юридических профессий в прошлом и в современном 

обществе. 

1 

23 Основные аспекты профессиональной деятельности юристов: юрист, 
адвокат, судья 

1 

24 Основные аспекты профессиональной деятельности юристов: юрист, 

адвокат, судья 

1 

25 Система мировой защиты прав человека 1 

26 Система мировой защиты прав человека 1 

27 Международные документы об основных правах человека. 1 

28 Международные документы об основных правах человека. 1 

29 Важность соблюдения закона и уважения права в стране 1 

30-

32 

Проблемы преступности и наказуемости. 3 

33-

34 

Итоговое занятие ( обсуждение проектов) 2 
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Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения. 

Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

Личностные универсальные учебные действия: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Ученик получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном языках; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 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. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности: 

Введение - 1 час 

Вводное занятие. Знакомство с программой. Инструктаж по охране труда. 

Воспитать человека -11 часов 

Дискуссия «Десять заповедей – снова нравственности». 

Дискуссия «Я и мой друг». Круглый стол «В чем смысл жизни?» Беседа «История одного обмана – табак». Беседа 

«История одного обмана – алкоголь». 

Диспут «Понять и простить». Диспут «Истоки доброты». Круглый стол «Моральный долг и совесть человека». 

Дискуссия «Конфликтовать или не конфликтовать». Встреча с учителями – ветеранами «Учитель на все времена». 

Круглый стол «Дорогу осилит идущий». 

Воспитать семьянина – 10 часов 

Диспут «Семья в жизни человека». Круглый стол «Любовь – прекрасное чувство». Беседа «Ранние браки». Диспут 

«Дети без родителей». Диспут «Я и мои родители». Конкурс презентации на тему «Моя родословная». Конкурс 

«Традиции моей семьи». Конкурс «Бабушкины сказки». Выставка «Летопись семьи». Круглый стол «Что значит 

быть хорошим сыном или дочерью». 

 Воспитать патриота – 12 часов 

Беседа «История семьи в истории страны». Диспут «Я – патриот». Диспут «Достойный гражданин своей страны». 

Круглый стол «Россия – многонациональное государство». Круглый стол «Добро и зло». Презентация «Я – 

гражданин своей страны». Музыкально-литературная композиция «Дети войны». Просмотр кинофильмов 

«Офицеры» «Девятая рота». Обсуждение фильмов. Круглый стол « Подвигу народа жить в веках». Диспут «Что я 

могу сделать для процветания своей страны». Итоговое занятие. Обобщение. 

3. Тематическое  планирование 

№ 

 

Тема Количество 

часов 

 Введение  1 

1 Вводное занятие. Знакомство с программой. Инструктаж по охране труда. 1 

 Воспитать человека  11 

2 Десять заповедей – основа нравственности. 1 

3 Я- мой друг. 1 

4 В чем смысл жизни? 1 

5 История одного обмана – табак. 1 

6 История одного обмана – алкоголь. 1 

7 Понять и простить. 1 
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8 Истоки доброты. 1 

9 Моральный долг и совесть человека. 1 

10 Конфликтность или не конфликтность. 1 

11 Учитель на все времена. 1 

12 Дорогу осилит идущий. 1 

 Воспитать семьянина  10 

13 Семья в жизни человека. 1 

14 Любовь – прекрасное чувство. 1 

15 Ранние браки. 1 

16 Дети без родителей. 1 

17 Я и мои родители. 1 

18 Моя родословная. 1 

19 Традиции моей семьи. 1 

20 Бабушкины сказки. 1 

21 Летопись семьи. 1 

22 Что значит быть хорошим сыном или дочерью. 1 

 Воспитать патриота  12 

23 .История семьи и в истории страны. 1 

24 Я - патриот. 1 

25 Достойный гражданин своей страны. 1 

26 Россия – многонациональное государство. 1 

27 Добро и зло. 1 

28 Я – гражданин своей страны. 1 

29 Дети войны. 1 

30 Просмотр кинофильмов «Офицеры» , «Девятая рота» 1 

31 Обсуждение кинофильмов. 1 

32 Подвигу народа жить в веках. 1 

33 Что я могу сделать для процветания своей страны. 1 

34 Итоговое занятие. Обобщение. 1 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по социальному  направлению  

«Самосовершенствование личности» для  11 класса 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию,ценностно-смысловые установки 

выпускников основной школы,отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
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компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Формирование способности личности к целеполаганию и построению жизненных планов 

во временной перспективе; 

 Развитие регуляции учебной деятельности; 

 Саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний. 

2. Познавательные УУД: 

 Умение видеть проблему; 

 Умение ставить вопросы; 

 Умение выдвигать гипотезы; 

 Умение структурировать тексты; 

  Умение работать с метафорами; 

 Умение давать определение понятиям; 

 Умение наблюдать; 

 Умение делать выводы и умозаключения; 

 Умение классифицировать; 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя интернет, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

с обучающимися. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

3. Коммуникативные УУД: 

 формировать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение приносило радость; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 развивать вербальные и невербальные навыки общения; 

 развивать навыки восприятия и понимания различных людей; 

 развивать навыки самопознания; 

 преодолевать эгоцентризм; 

 умение познавать себя через восприятие другого; 

 формирование положительной самооценки; 

 формирование эмпатического отношений к другим людям; 

 формировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

 определять особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 отрабатывать ситуации предотвращения конфликтов. 

В результате освоения программы 

Обучающиеся будут знать: 

 основные права и обязанности гражданина, ориентироваться в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 историю родного края; 

 достижения и культурное наследие Росси; 

 об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 
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социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского 

и патриотического долга; 

 о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища; 

 ценности России, своего народа, своего края, 

 отечественное культурно-историческое наследие, 

Обучающиеся будут уметь: 

 соотносить и выполнять различные социальные роли, самооценивать динамику и 

адекватность выполняемых ролей; 

 уметь решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

 поддерживать разнообразные виды отношений в основных сферах жизнедеятельности 

(общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения); 

 участвовать в изменении школьной среды и доступных сферах жизни общества; 

 развивать способность к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; 

 владеть приемами и методами самовоспитания: самокритикой, самовнушением, 

самообязательством, эмпатией. 

Рабочая программа предусматривает развитие компетенций: 

 ценностно-смысловые 

 общекультурные 

 учебно-познавательные 

 информационные 

 коммуникативные 

 социально-трудовые 

 компетенции личностного самосовершенствования 

2. Содержание курса 
«Реализуй себя» 
Осуществить себя. Вечные вопросы жизни. Счастье. Я – представление о счастье. Каждый сам 
кузнец. У начал семьи. Законы сохранения. Я – готовность к браку. Будущим родителям о 
будущих детях. Я – будущая мать (отец). От самоопределения к самореализации. Карьера. Я – 
готовность к карьере. Подготовка к рынку. Бизнес. Ранок труда. Мотивация достижения. Тренинг 
мотивации достижения. Свобода и ответственность. Среди законов. Я – среди законов. 
Священный долг. Я – будущий защитник Родины. Культурный досуг. Вера и суеверия. Я – 
верующий. Жизнь без розовых очков. Я – готовность к экстремальным ситуациям. Ваше здоровье, 
господа! Я – здоровый образ жизни. Я – экологическое сознание. К своей социальной зрелости. Я 
– социальная зрелость. Эскиз будущей жизни. 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Осуществить себя 1 

2 Вечные вопросы жизни 1 

3,4 Счастье. Я – представление о счастье 2 

5 Каждый сам кузнец 1 

6 У начал семьи 1 

7,8 Законы сохранения. Я – готовность к браку 2 
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9,10 Будущим родителям о будущих детях. Я – будущая мать (отец) 2 

11 От самоопределения к самореализации 1 

12, 

13 

Карьера. Я – готовность к карьере 2 

14 Подготовка к рынку 1 

15 Бизнес 1 

16 Рынок труда 1 

17 Мотивация достижения 1 

18, 

19, 

20 

Тренинг мотивации достижения 3 

21 Свобода и ответственность 1 

22, 

23 

Среди законов. Я – среди законов 2 

24 Священный долг. Я – будущий защитник Родины 1 

25, 

26 

Культурный досуг 2 

27, 

28 

Вера и суеверия. Я – верующий 2 

29, 

30 

Жизнь без розовых очков. Я – готовность к экстремальным 

ситуациям 

2 

31, 

32 

Ваше здоровье, господа! Я – здоровый образ жизни. Я – 

экологическое сознание 

2 

33 К своей социальной зрелости. Я – социальная зрелость 2 

34 Эскиз будущей жизни 1 

 

 

 

 

3.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Повалихинская СОШ» (далее – Программа) 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. N 373) 
С изменениями и дополнениями от: 

26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 

 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897) 
С изменениями и дополнениями от: 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 

 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт ср

еднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413) 

С изменениями и дополнениями от: 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 

сентября, 11 декабря 2020 г. 

 

 

Приказ Минпросвещения РФ от 20.11.2020г № 655 «О 

внесении изменения в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по ООП-ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО, утвержденный приказом 

Министерства Просвещения РФ от 28.08.2020г № 442» 

(вступил в силу с 1.01.2021г).  

Примерная программа воспитания 

Методические рекомендации по разработке программ 

воспитания 

 

 

 

Письмо Минпросвещения России от 12.05.2020 № ВБ-

1011/08 «О методических рекомендациях» (вместе с 

«Методическими рекомендациями органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по 

организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях»). 

 

 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а 

так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МБОУ «Повалихинская СОШ» и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и 

тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

https://base.garant.ru/197127/
https://base.garant.ru/55170507/
http://ivo.garant.ru/#/document/70188902/entry/0
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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. 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 

описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися.  

Программа воспитания МБОУ «Повалихинская СОШ» включает четыре основных 

раздела: 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Специфика расположения школы.  

Здание МБОУ «Повалихинская СОШ» находится по адресу с. Повалиха, ул. Школьная, 

25. Имеет структурное подразделение Казачинская ООШ филиал МБОУ «Повалихинская 

СОШ». Ежедневно на занятия на подвозе находятся 15 детей из с. Кислуха. На данный момент 

идет строительство здания новой школы. 

Территориальные особенности:  
Образовательное учреждение располагается в центре населенного пункта. Социально-

экономическая сфера в населенном пункте развита слабо. Рассмотрев социальный статус 

населения, можно сделать вывод о его неоднородности: большинство населения - люди 

среднего возраста, большая часть родителей вынуждены уезжать на работу в г.Барнаул, 

Новоалтайск или вахтовым методом. Большой процент населения относятся к 

малообеспеченным, около 40% семей в школе относятся к многодетным. 

В социальном заказе родители ставят на первое место план обеспечение социальной 

адаптации, развитие индивидуальных способностей, профессиональное самоопределение. В 

школу без ограничений принимаются дети, проживающие на территории Повалихинского 

сельского совета, за которым школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне 

территории школы, принимаются при наличии свободных мест.  

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой 

категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены учебным 

оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в 

интернет, имеется спортзал. Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в 

соответствии с нормативными требованиями. 

Особенности социального окружения.  

На базе школы работает  ДШИ, ДЮСШ. На территории школы и в шаговой 

доступности от нее расположены организации КДЦ и сельская библиотека. 

Школа заключает договора о сетевом взаимодействии с Территориальным центром 

социальной помощи семье и детям в г. Новоалтайске. Заключён договор с АлтГПУ о создании 

научно-методической экспериментальной площадки. 

Особенности контингента учащихся. В 1 – 11 классах школы обучается до 470 

обучающихся в зависимости от ежегодного набора первоклассников.  

Состав обучающихся школы неоднороден и различается: 

- по  учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня 

подготовки к обучению в школе. Основными проблемами в развитии являются нарушения 

речи, задержка психического развития, есть дети с умственной отсталостью, слабовидящие. 

Наряду с Основной образовательной программой начального и основного общего образования 

в школе реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы различных 

нозологий. Кроме того, ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной 

деятельности, функционируют группы обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам; 

-по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня 

воспитательного ресурса отдельных родителей присутствуют обучающиеся с 

неблагополучием, с дивиантным поведением, есть семьи и дети, стоящие на различных видах 

учета. 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда 

администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий опыт 

руководители, в педагогическом составе – опытные учителя с достаточно высоким уровнем 

творческой активности и профессиональной инициативы.  

Педагоги и родители с высоким воспитательным ресурсом - основной источник 

положительного влияния на детей, грамотно организуют образовательный процесс. 
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Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, 

неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребенка. 

Оригинальные воспитательные находки школы. Воспитательные системы класса, 

разработанные классными руководителями на основе системы персональных поручений, 

целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных инструментов.  

Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении 

конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по 

развитию школьного уклада. 

Практический день как форма организации целенаправленной системной работы по 

развитию проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать содержание урочной 

и внеурочной деятельности; Обеспечение 100%-ного охвата внеурочной деятельностью всех 

категорий обучающихся в основном, за счет профессионального ресурса педагогов школы; 

Модель управления результатами образования на основе системы распределения 

профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение 

уровня персональной ответственности каждого педагога за качество выполненной работы.  

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых 

основывается процесс воспитания в МБОУ «Повалихинская  СОШ»: неукоснительное 

соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; ориентир на создание в школе психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников, педагогов и родителей; реализация процесса воспитания через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу при активном привлечении родителей учащихся; организация 

основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности.  

Основные традиции воспитания в МБОУ «Повалихинская  СОШ» стержень годового 

цикла воспитательной работы школы - ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; важная составляющая каждого 

ключевого дела и большинства совместных дел педагогов и школьников - коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребенка его 

растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); отсутствие 

соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, поощрение 

конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия школьников, их социальной 

активности; 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; ключевая фигура воспитания в 

школе - классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Повалихинская СОШ» – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 
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выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку 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. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных 
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ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников 

 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы 

3.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

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.  
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Для этого в МБОУ «Повалихинская СОШ» используются следующие формы работы: 

 

На 
внешкол
ьном 
уровне: 

социальные 
проекты 

ежегодные совместно 
разрабатываемые и 
реализуемые школьниками и 
педагогами комплексы дел 
(благотворительной, 
экологической, патриотической, 
трудовой направленности), 
ориентированные на 
преобразование окружающего 
школу социума 

-социальный проект «День пожилого 
человека» (проходит в рамках 
Месячника Пожилого человека); 
-патриотические акции 
«Бессмертный полк», «Свеча 
Памяти», «Вахта Памяти» (проходят 
ежегодно 9 мая) 
-акция по профилактике вредных 
привычек «Я за ЗОЖ»  

 
 

открытые 
дискуссион
ные 
площадки 

регулярно организуемый 
комплекс открытых 
дискуссионных площадок 
(детских, педагогических, 
родительских, совместных), на 
которые приглашаются 
представители других школ, 
деятели науки и культуры, 
представители власти, 
общественности и в рамках 
которых обсуждаются 
насущные поведенческие, 
нравственные, социальные, 
проблемы, касающиеся жизни 
школы, села,  города, страны. 
 

- Встречи с представителями 
администрации и депутатами 
Повалихинского сельсовета 
(проходят в рамках месячника 
Молодого избирателя) 
 

 организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 
фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям 

На 
школьно
м уровне: 
 
 

общешколь
ные 
праздники 

ежегодно проводимые 
творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и 
т.п.) дела, связанные со 
значимыми для детей и 
педагогов знаменательными 
датами и в которых участвуют 
все классы школы 

-День Знаний – традиционный 
общешкольный праздник, состоящий 
из серии тематических классных 
общешкольной линейки. Особое 
значение этот день имеет для 
учащиеся 1-х и 11-х классов, 
закрепляя идею наставничества, 
передачи традиций, 
разновозрастных межличностных 
отношений в школьном коллективе. 
-День солидарности в борьбе с 
терроризмом – цикл мероприятий  
(классные часы, выставки детских 
рисунков, уроки мужества), 
направленный на формирование 
толерантности, профилактику 
межнациональной розни и 
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нетерпимости; доверия, чувства 
милосердия к жертвам терактов, а 
также ознакомление учащихся с 
основными правилами безопасного 
поведения. 
- Цикл мероприятий  Месячника 
«Мой край для меня –это Родина, а 
родина-это Алтай» (краеведения); 
-цикл мероприятий Месячника 
Пожилого человека; 
- День Учителя (в рамках Дня 
самоуправления старшеклассники 
организуют учебный процесс, 
проводят уроки, общешкольную 
линейку, готовят концертную 
программу т.п.); 
- День Матери (концертные 
программы, встречи , изготовление 
сувениров и т.д); 
-«Новогодняя карусель»– 
коллективное творческое дело, 
состоящее из серии отдельных дел 
(мастерская «Деда Мороза, конкурс 
«Новогодняя игрушка», новогодние 
праздники для учащихся разных 
классов). Это способствует развитию 
сценических навыков, проявлению 
инициативы, формированию 
навыков и опыта самостоятельности, 
ответственности, коллективного 
поведения; чувства доверия и 
уважения друг к другу, улучшения 
взаимосвязи родителя и ребёнка, 
педагогов и учащихся; 
-Цикл мероприятий Месячника 
Мужества (Традиции: первенство 
школы по баскетболу, волейболу, 
пионерболу; спортивный праздник 
«Здоровая нация-крепкая Россия»); 
-Цикл мероприятий месячника 
профориентации «Будущее -это мы!» 
(профориентационные 
мероприятия); 
-Традиции школы: 
День открытых дверей и  
Вечер встречи выпускников; 
-Цикл мероприятий, посвящённых 
Дню Победы (участие учащихся в 
Почётном карауле, митинге с 
возложением цветов, акции 
«Бессмертный полк»; классные часы; 
выставки рисунков ; конкурс чтецов; 
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уроки мужества), направленных на 
воспитание чувства любви к Родине, 
гордости за героизм народа; 
уважения к ветеранам 
  

церемонии 
награжден
ия 

способствует поощрению 
социальной активности детей, 
развитию позитивных 
межличностных отношений 
между педагогами и 
воспитанниками, 
формированию чувства 
доверия и уважения друг к 
другу 

-за активное участие в жизни школы,  
-защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие 
школы. 

На 
уровне 
классов: 

Актуализац
ия 
общешколь
ной жизни 
на уровне 
классов 
осуществля
ется путем 
формирова
ния чувства 
сопричастн
ости 
каждого к 
жизнедеят
ельности 
школы 
путем 
организаци
и само- и 
соуправлен
ия 

На уровне начального общего образования совместная направленная 
деятельность педагога и школьников начального уровня заключается в 
развитии познавательной, творческой, социально-активной видах 
деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных 
делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. 
На уровне основного и среднего образования – через создаваемый 
совет класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, 
информирование о делах школьной жизни путем делегирования 
ответственности отдельным представителям классного 
самоуправления. 

Система тр
адиционны
х дел в кла
ссах, состав
ляющих яд
ро воспита
тельной ра
боты, име
ющих обще
школьное з
начение 

-Классные уголки о жизни класса, фотоматериалы; 
-«Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в первых классах; 
-День именинника – дело, направленное на сплочение классного 
коллектива, на уважительное отношение друг к другу через проведение 
различных конкурсов.  
-«День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка 
через восприятие литературных произведений; развитие в детях 
чувства сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, 
воспитание уважения к  материнскому труду, любви к матери. 
-Праздники, посвящённые 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, 
проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации 
детско-взрослых проектов. 

На 
индивиду
альном 
уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 
исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 
за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
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 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 
могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу по 

следующим направлениям: 

 

Работа с классным 

коллективом: 

 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями 

и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, 

– установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе.  

Индивидуальная 

работа с 

учащимися: 

 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников с преподающими в его классе 

учителями. 
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 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения;  

 через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе (работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, 

испытывающими трудности по отдельным предметам направлена на 

контроль за успеваемостью учащихся класса; работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах учёта, в группе риска, оказавшимися в 

труд-ной жизненной ситуации направлена на контроль за свободным 

времяпровождением) 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе: 

 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями: 

 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
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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  традиций, задающих  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 происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Общекультурное 

направление 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие.  

Духовно-нравственное 

направление 

Курсы внеурочной деятельности направлены на развитие  общей  

культуры  школьника,  формирование  гражданской  

идентичности, осознания  своей  принадлежности  к  народу,  

национальности,  российской  общности; воспитание уважения к 

представителям разных национальностей и вероисповеданий, 

формирование личности ребенка  как гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения 

Социальное направление Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей, умений работать в 

команде.  

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок 

на защиту слабых 

 

 
3.4. 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, 
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привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• 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. 

 

3.5. 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 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ «Повалихинская СОШ» осуществляется 

следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета Обущающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией;  

• 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: 
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• через деятельность актива класса, представляющего интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

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. 

 
 

3.6. Модуль «РДШ». 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

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. 

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: 

• Л

ичностное 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; 

• Г

ражданская 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. 

• В

оенно-патриотическое направление - деятельность отрядов юных инспекторов дорожного 

движения, дружины юных пожарных. 

• И

нформационно-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: 
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• у

частие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

• к

оллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

• и

нформационно-просветительские мероприятия; 

• р

азработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

• о

рганизация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности 

и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления  

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

-экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями обучающихся: в музей, театр, на предприятие, на природу; 

-многодневные походы, осуществляемые  с обязательным привлечением обучающихся 

к коллективному планированию (разработка маршрута), коллективной организации 

(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди обучающихся основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия ( вечерний 

походный костёр). 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя : 

 профессиональное просвещение школьников; 

 диагностику и консультирование по проблемам профориентации,  

 организацию профориентационных практик и профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности, а также создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, педагог актуализирует 

профессиональное самоопределение обучающихся, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

 освоение школьниками курсов внеурочной деятельности («Я-гражданин», «Мир 

профессий», «Финансовая грамотность») ; 

 проведение профориентационных мероприятий в рамках тематического 

месячника профориентации «Будущее - это мы!» ; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
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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; 

 профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники 

узнают на практике, как устроена деятельность специалиста по выбранной профессии; 

урок с привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся попробуют себя в данной 

профессиональной роли; мастер-класс с участием представителей данной практики 

(профессии); 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 встречи с родителями, представителями- носителями профессий (очные и 

онлайн); 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах  (Дни 

открытых дверей); 

 составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрице

й выборапрофессии (Г.В. Резапкина)); 

 проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – 

«Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», «Человек – Знаковая 

система», «Человек – Художественный образ»; 

 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. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных 

медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Уровень начального общего образования 

 выпуск (совместно с родителями) классных стенгазет, тематических плакатов;  

 запись и монтаж видеороликов;  

 ведение (совместно с родителями) страниц в социальных сетях.  

Уровень основного и среднего общего образования  

 организация работы пресс-центра, включающего журналистов классов и группы 

фотокорреспондентов, целью которого является освещение наиболее интересных 

моментов жизни школы и класса, популяризация общешкольных ключевых дел, 

разнообразных событий, и размещение материалов в информационной зоне класса; 

https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/
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 поддержка интернет-сайта школы и групп класса в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы.  

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Повалихинская СОШ» 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

• 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 

руководителями 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 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни - во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

организации 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. 
 

3.11.Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 
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Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ 

«Повалихинская СОШ» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольное родительское собрание и Совет школы, 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-

воспитательного 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 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников 

и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания 

и социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного 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 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения 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). 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  

по выбранным МБОУ «Повалихинской  СОШ»  направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогическим работникам, 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 педагогическими работниками;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: 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 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие : 

 Критерий ответственные Способы 

получения 

информации 

Примечание  

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

является 

динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса 

классные 

руководителями 

совместно с 

заместителем 

директора по 

воспитательной 

работе  

педагогическое 

наблюдение 

Внимание 

педагогических 

работников 

сосредотачивается на 

следующих вопросах: 

какие прежде 

существовавшие 

проблемы 

личностного 

развития 

обучающихся 

удалось решить за 

минувший учебный 

год; какие проблемы 

решить  

не удалось и почему; 

какие новые 

проблемы появились, 

над чем далее 

предстоит работать 

педагогическому 

коллективу. 

Состояние 

организуемой в 

школе 

совместной 

деятельности 

наличие в 

школе 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

классные 

беседы с 

обучающимися и 

их родителями, 

педагогическими 

работниками, 

Полученные 

результаты 

обсуждаются на 

заседании 

методического 
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обучающихся и 

взрослых 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

руководители, 

активы классов, 

родители 

лидерами 

ученического 

самоуправления, 

при 

необходимости – 

их 

анкетирование 

объединения 

классных 

руководителей или 

педагогическом 

совете школы. 

 

 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

3.1  Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

качество проводимых 

общешкольных 

ключевых дел 

Анализ динамики 

результатов 

анкетирования 

участников  

 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 

3.2. Модуль 

«Классное 

руководство» 

качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их 

классов  

Анализ динамики 

отзывов родителей 

(письменных)  

классный руководитель  

 

Качество 

воспитательной работы 

классных руководителей  

Динамика показателей 

отчета классного 

руководителя по 

установленной форме  

(Мониторинг)  

классный руководитель, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

3.3. Модуль 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

качество организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности 

Анализ динамики 

результатов внеурочной 

деятельности 

(творческие отчеты, 

участие в конкурсах)  

руководитель курса, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

3.4.Модуль  

«Школьный 

урок» 

качество реализации 

личностно 

развивающего 

потенциала школьных 

уроков 

Анализ динамики 

результатов поведения и 

активности учащихся на 

уроках  

(при посещении уроков) 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

учителя-предметники 

3.5. Модуль 

«Самоуправлени

е» 

качество 

существующего в школе 

ученического 

самоуправления 

Мониторинг 

продуктивной 

активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности 

класса (школы)  

классный руководитель  

 

3.6.  Модуль 

«РДШ» 

качество 

функционирующих на 

базе школы детских 

общественных 

объединений 

 

Мониторинг участия  

 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

старшая вожатая 

3.7. Модуль 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

качество проводимых в 

школе экскурсий, 

экспедиций, походов 

Мониторинг участия  

 

классный руководитель, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 

3.8. Модуль 

«Профориентаци

я» 

качество 

профориентационной 

работы школы 

Мониторинг участия  

 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 
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3.9. Модуль 

«Школьные 

медиа» 

качество работы 

школьных медиа 

Мониторинг участия  

 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

старшая вожатая 

 

3.10.  Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

качество организации 

предметно-эстетической 

среды школы 

Мониторинг участия  

 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 

3.11.  Модуль 

«Работа с 

родителями» 

 

качество 

взаимодействия школы 

и семей обучающихся  

 

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных 

совместных мероприятий  

классный руководитель 

 

Для оценки эффективности системы воспитательной работы в школе экспертами  могут 

использоваться следующие  методики исследования различных критериев : 

Критерии оценки 

эффективности 

системы 

воспитательной 

работы 

 

Показатели 

 

Методики изучения 

Сохранность здоровья обучающихся и педагогов 

Сохранность 

здоровья 

обучающихся и 

педагогов 

Состояние здоровья 

обучающихся и педагогов 

(по данным углубленного 

медицинского осмотра) 

• Сравнительный анализ заболеваемости 

по годам. 

• Количество пропусков уроков по 

болезни 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Сформированность 

личности 

школьника 

Самоактуализированность 

личности учащегося 

• Дневник достижений, портфолио. 

• Методика "Изучение самооценки 

личности старшеклассника" (Н.М. 

Абинова и др.). 

• Уровень воспитанности школьников 

Сформированность 

элементов личностного 

потенциала учащегося 

• Методика экспресс-диагностики эмпатии 

(по И. Юсупову) (10-11 класс) 

• Методика изучения нравственной 

воспитанности учащихся «Размышляем о 

жизненном опыте» (по Н.Е. Щурковой) (8-

11 класс) 

• Методика «Размышляем о жизненном 

опыте» для младших школьников (по 

В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. 

Степанову) (3-4 класс) 

Нравственная 

направленность личности, 

ценностные ориентации 

(развитие позитивных 

отношений школьников к 

базовым общественным 

ценностям), 

• Методика "Исследование жизненных 

ценностей старшеклассников" (Е.Л. Баке, 

А.А. Баке). 

• Тест "Размышляем о жизненном опыте" 

(Н.Е. Щуркова), в т. ч. адаптированный 

для младших школьников. 

Методика С. М. Петровой «Пословицы» 
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сформированность 

нравственной культуры 

личности (отсутствие 

правонарушений, 

уважительное отношение к 

школьным традициям и 

фундаментальным 

ценностям, демонстрация 

знаний этикета и делового 

общения) 

для определения направленности 

личности. 

• Методика Б. П. Битинраса и М. И. 

Шиловой для изучения воспитанности 

учащихся. 

• Методика «Направленность личности» 

(С.Ф. Спичак, А.Г. Синицына) 

• Методика изучения ценностных 

ориентаций (М. Рокич) (7 – 11 класс) 

-Методика «Пословицы» (по С.М. 

Петровой) (6-11 класс) 

Уровень воспитанности 

(повышение уровня 

развития самодисциплины, 

правовое поведение. 

Развитие культуры 

общения и взаимодействия 

с людьми, открытость к 

восприятию нового опыта) 

Тест: «Определение уровня 

воспитанности» по Н. П. Капустину и М. 

И. Шилову 

Креативность личности 

обучающегося 

• Методика диагностики уровня 

творческой активности учащихся (М.И. 

Рожков и др.) 

Профессиональная 

ориентированность 

• Методика для выявления готовности 

учащихся к выбору профессии (по В.Б. 

Успенскому) (9-11 класс) 

• Методика «Карта профессиональных 

интересов» (по Т.Е. Макаровой) (9-11 

класс) 

• Определение предпочтительного типа 

профессии (по Е.И. Климову) 

Степень 

социализированности 

личности и степень 

развития социальных 

качеств (накопление 

школьниками основных 

социальных знаний; 

приобретение 

школьниками опыта 

самостоятельного 

ценностно-

ориентированного 

социального действия, 

социальная 

адаптированность, 

освоение социальных 

ролей, развитие умений 

коллективной 

деятельности, 

общественная активность). 

• Методика изучения 

социализированности личности учащегося 

(М.И. Рожков) 

• Методика изучения социальной 

направленности обучающегося (по В.М. 

Миниярову) (6-11 класс) 

• Методика выявления коммуникативных 

склонностей учащихся (по Р.В. 

Овчаровой) (9-11 класс) 

• Методика «Выявление и оценка 

коммуникативных и организаторских 

склонностей (КОС) старшеклассников (по 

И.И. Захарову) (9-11 класс) 

• Методика определения общественной 

активности учащихся (по Е.Н. Степанову) 

(8-11 класс) 

• Методика оценки развития социальных 

качеств школьника (Н.И. Монахов) (1 – 11 

класс) 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Оценка уровня 

развития 

коллектива 

Благоприятный 

психологический климат, 

отношения между 

обучающимися построены 

• Методика «Исследование 

взаимоотношений в классе» (Е.В. Гурова, 

Н.Ф. Шляхты) (7 – 11 класс) 

• Методика изучения сплоченности 
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на взаимоуважении, 

доверии, поддержке. 

Способность работать в 

команде. 

Проведение ключевых дел 

при активном участии (до 

80%) членов школьного 

коллектива. 

Эффективное сетевое 

взаимодействие. 

ученического коллектива (Л.М. Фридман, 

Т.А. Пушкина, И.А. Каплунович)  

Уровень развития 

самоуправления 

• Методика выявления уровня развития 

самоуправления в ученическом 

коллективе (Л.И. Гриценко) 

• Методика М. И. Рожкова «Определение 

уровня развития ученического 

самоуправления» 

Социально-

педагогическая 

среда, общая 

психологическая 

атмосфера и 

нравственный 

уклад школьной 

жизни в 

образовательном 

учреждении 

Социально-

психологическая 

комфортность 

ученического коллектива 

• Методика «Атмосфера в классе» (Л.Г. 

Жедунова) (7-11 класс) 

• Методика «Социально-психологическая 

самоаттестация коллектива» (Р.С. Немов) 

(7-11 класс) 

• Методика «Социометрия» (Дж. Морено) 

(6-11 класс) 

Социально-

психологическая среда 

общешкольного 

коллектива 

Система наставничества 

(шефства) 

старшеклассников над 

младшими, более опытных 

педагогов над молодыми. 

• Методика Л. В. Байбородовой для 

изучения степени развития основных 

компонентов педагогического 

взаимодействия. 

• Методика «Выявление мотивов участия 

школьников в делах общешкольного 

коллектива» (модифицированный вариант 

методики О.В. Лишина) (7-11 класс) 

• Методика изучения удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью (по А.А. 

Андрееву) (1-11 класс) 

• Цветометод «Моя школа» (по Ю.С. 

Мануйлову) (1 – 4 класс) 

Особенности детско-

родительских 

отношений и степень 

включённости 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс 

Оценка детско-

родительских отношений 

• Методика «Моя семья» (Нечаев М.П.) 

• Методика «Хорошие ли вы родители» 

Взаимодействие семьи и 

школы 

• Методика «Анализ воспитательной 

работы глазами родителей обучающихся» 

(Нечаев М.П.) 

• Диагностика воспитательного 

потенциала семьи школьника (В.Г. 

Максимов) 

 

Удовлетворенность 

учащихся, 

педагогов и 

родителей 

школьной жизни и 

результатами 

воспитательного 

процесса 

Комфортность, 

защищенность учащегося, 

его отношение к основным 

аспектам школьной жизни 

• Методика А.А. Андреева "Изучение 

удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью". 

• Барометр настроения "Цветопись" 

Удовлетворенность 

педагогов содержанием, 

организацией и условиями 

трудовой деятельности, 

взаимоотношениями в 

• Методика Е.Н. Степанова "Изучение 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении". 

• Анкета "Ваше мнение" (И.А. Забуслаева) 



119 
 

школьном сообществе 

Удовлетворенность 

родителей результатами 

обучения и воспитания 

ребенка, его положением в 

школьном коллективе 

• Методика Е.Н. Степанова "Изучение 

удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения" 

• Комплексная методика для изучения 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного 

учреждения (по А.А. Андрееву) 

Деятельность педагога 

Воспитательная 

деятельность 

педагогов 

 

 

 

Испытывают ли педагоги 

затруднения в 

определении цели и задач 

своей воспитательной 

деятельности 

• Анкетирование детей, родителей и 

педагогов 

Испытывают ли педагоги 

проблемы с реализацией 

воспитательного 

потенциала их совместной 

с детьми деятельности. 

Стремятся ли они к 

формированию вокруг 

себя привлекательных для 

школьников детско-

взрослых общностей. 

Доброжелателен ли стиль 

их общения со 

школьниками 

Складываются ли у них 

доверительные отношения 

со школьниками 

Являются ли они для своих 

воспитанников значимыми 

взрослыми людьми 

Управление 

воспитательным 

процессом в 

образовательной 

организации 

Имеют ли педагоги четкое 

представление о своих 

должностных 

обязанностях, правах, 

ответственности и о 

нормативно-методических 

документах, 

регулирующих 

воспитательный процесс в 

школе. 

• Анкетирование педагогов на знание 

должностных инструкций 

Создаются ли школьной 

администрацией условия 

для профессионального 

роста педагогов в сфере 

воспитания, поощряются 

ли школьные педагоги за 

хорошую воспитательную 

работу со школьниками 

• Наличие приказов и наградных 

материалов за воспитательную работу 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогов в 

области воспитания 

1. Демократичность 

общения с учениками. 

2. Затруднения в 

• Диагностика стиля педагогического 

общения по Фетискин Н.П., Козлов В.В 

• Анкета изучения успешности 
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деятельности классного 

руководителя. 

3. Эффективность 

деятельности классного 

руководителя 

воспитательной работы ("Классный 

руководитель глазами воспитанников"). 

• Региональные критерии оценки 

деятельности классного руководителя 

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации 

Ресурсное 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в 

образовательной 

организации 

В каких материальных, 

кадровых, 

информационных ресурсах, 

необходимых для 

организации 

воспитательного процесса, 

особенно нуждается школа, 

- с учетом ее реальных 

возможностей. 

• Анкетирование сотрудников. 

• Регулярный мониторинг ресурсов 

Какие ресурсы 

используются школой 

недостаточно 

Какие ресурсы нуждаются 

в обновлении 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательного процесса и социальных партнеров. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 
воспитания и социализации являются родители (законные представители) обучающихся, 
которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 
эксперт результатов деятельности образовательной организации;  

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями учащихся (законными 
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 
образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 
образовательной организации);  

- недопустимость директивного навязывания родителям учащихся взглядов, оценок, 
помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 
как исключительно крайняя мера;  

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 
интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 
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родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 
процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 
педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,  

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 
восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие  педагогической  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в целях 

содействия социализации учащихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 
институтов разворачиваются в рамках: 

- содружества, основывается на представлении о единстве взглядов и интересов 

участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 
искренности: шефство над участниками детского клуба «Фантазёры», ДОО «Россияне», 

шефство над памятником Победе; совместные благотворительные акции, выставки, концерты, 
проекты. 

- партнерства, основывается на признании неполного совпадения взглядов и 

интересов участников отношений, но есть возможность нахождения отдельных ситуаций, 

когда цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс. Технология 

социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность расходования 

ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную реализацию 

своих интересов. Так может складываться взаимодействие между педагогическими 

работниками образовательной организации и семьей обучающегося в этой организации, как 

способ разрешения конфликтов или споров (в том числе и учебных дискуссий). 
 

2.3.7. Методы и формы профессиональной ориентации в образовательном 

учреждении. 

Самоопределение – это сложный социально-психологический процесс, требующий 
определенного уровня развития личности, ответственности, умения совершать выбор. 

Самоопределение – понимание самого себя, своих возможностей и стремлений, принятие себя, 

понимание своего будущего – места в человеческом обществе, профессиональном мире, 
своего назначения в жизни. 

Требования к организации образовательного пространства старшей школы, 

«работающего» на формирование готовности к профессиональному самоопределению. 

1. Возможность построения обучающимися индивидуального образовательного плана. 
Вариативность появляется в виде выбора уровня освоения учебных предметов (базовый или 

углубленный), способов изучения базовых интегративных учебных курсов, элективных 
курсов, темы индивидуального проекта.  

2. Возможность выхода из режима трансляции и создание условий для получения 

старшеклассником собственно нового для него знания, выйти на другой тип общения с 

учителем, но на вполне определенной предметности. Обеспечение индивидуализации 

образования: обучающиеся выполняет свою работу, несет за нее ответственность - это связано 

с качеством выполненной работы и презентацией ее результатов. Пространство учебного 

исследования (проектирования, решения творческой задачи) - место профессиональной 
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коммуникации, приобретения опыта исследовательской, проектной, творческой работы и 

образовательной деятельности;  

3. Создание пространства инициативного действия (социализации). Данное 
пространство - место, в котором можно совершать ответственные пробы выбора 

образовательного будущего и реализовывать его в условиях школы, место, позволяющее 
старшекласснику примерять на себя разные социальные роли, проба своих сил и экспертной 

оценки других.  

Профессиональная ориентация – это комплекс социально-политических, психолого-
педагогических и медицинских мер в выборе профессии, которые рассматриваются как 

система равноправного взаимодействия личности и общества на определенных этапах 
развития человека, оптимально соответствующая личностным особенностям и запросам рынка 

труда в конкурентоспособных кадрах. 

Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация процесса 
выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и потребностями рынка 

труда. Расширение и углубление знаний молодых людей о возможностях выбора профессии и 

самих профессиях позволяет им более осознанно подойти к выбору профессии. 

В ходе работы по профориентации планируется формирование представлений 

обучающихся о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной 

карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

Цель профессиональной ориентации: создать систему мер, способствующих 

формированию у учащихся готовности к осознанному социальному и профессиональному 
определению в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями 

каждой личности и с учетом социокультурной ситуации в стране и регионе. 

Задачи профессиональной ориентации: 

- способствовать всестороннему раскрытию личности учащегося как необходимому 
условию выбора будущей профессиональной деятельности; 

расширить знания учащихся о мире профессий, познакомить их с классификацией, 
типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, профпригодности и 
компенсации способностей; раскрыть риски ошибок в выборе профессии; 

- сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации 
производства, современном оборудовании, о путях продолжения образования и получения 
профессиональной подготовки. 

- обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 
способностям и возможностям; 

- сформировать умения планировать профессиональную   карьеру. Направления 
профориентационной деятельности 

1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений (учащихся, 
родителей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием, 
сведения о путях приобретения различных профессий.  

2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков 

осознанного выбора профессии: установление и изучение признаков, характеризующих 
отклонение различных «параметров» конкретного человека от требований избранной 
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профессии; оказание помощи в выборе индивидуального пути получения конкретной 

профессии.  

3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий 
заинтересованных ведомств для создания эффективной системы профориентации.  

4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление 

психологических особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых 

функций применительно к определенным группам профессий с помощью аппаратурных и 

социально-психологических методов; процесс приспособления молодежи к производству, 

новому социальному окружению, условиям труда и особенностям конкретной специальности.  

Профориентационная деятельность с учащимися 10-11 классов осуществляется на базе 

углубленного изучения учебных предметов, к которым у обучающихся проявился устойчивый 

интерес и способности, сосредоточивается внимание на формировании профессионально 

важных качеств в избранном виде труда, контроле и коррекции профессиональных планов, 

способах оценки результатов, достижений в избранной деятельности, самоподготовке к ней и 

саморазвитии; целенаправленно осуществляется социально-профессиональная адаптация 

старшеклассников (формирование не только профессиональных знаний, умений, но и 

освоение норм, ценностей конкретного трудового коллектива). 

Результатом профессиональной ориентации является способность обучающихся 
старшей школы в соответствии с собственными замыслами проектировать индивидуальные 

образовательные программы, реализовывать их, отслеживать собственные результаты 
освоения программы, при необходимости корректировать их. 

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать 

самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, 

осваивают способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы 

отслеживания эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а с 

другой стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с выбранным 

профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром.и др. 

Ожидаемые результаты профориентации 

 Выпускник школы сможет: 

-устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 
носителями необходимой информации; 

-работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 

выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, перспективах его 
развития и потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах 

определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 

профессионального маршрута; 

-составить индивидуальную образовательную программу в соответствии с 
требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; 

-проектировать с помощью подготовленного педагога собственную индивидуальную 
образовательную траекторию (маршрут). 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся являются: предпрофессиональные и социальные практики, «ярмарки 
профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

Предпрофессиональные практики как проба новых форм, способов деятельности, 
социальных ролей и уровня ответственности. Организация практик возможна при 
взаимодействии школы с учреждениями дополнительного образования, социокультурными 
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учреждениями села, учреждениями промышленной, бюджетной сферы и сферы услуг. 
Курировать реализацию практик могут педагоги, родители, представители социума. Практики 
проходят в каникулярное время за счет часов, отведенных на внеурочную деятельность. 

Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными 
особенностями): 

-в рамках учебных занятий (преподавание учебных курсов); 

-работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 
социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

-работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 
социальные проекты, кружки, занятия в студиях; 

-работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 
муниципалитета, региона; 

-индивидуальная работа с педагогом по проектированию индивидуальных 
образовательных программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной 

образовательной программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое 
тестирование, участие в тренингах. 

Групповые формы: игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, 
экскурсия, видео лекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс и др. 

Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, 
профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

учащихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только учащиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого 

рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной 

организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям 
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Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 
недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 
областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 
может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 
знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 
близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес. 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся отбираются с учётом возрастных особенностей школьников 
 

Описание форм и методов профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Достижение результатов социализации обучающихся обеспечивается организацией 

пространства социализации – базы для появления собственных целей старшеклассников. 

Определяющим является направленность на будущее. Именно здесь идет активный процесс 

построения образов собственной образованности и социальной тождественности. Без 

получения соответствующего опыта процесс самоопределения будет затруднен, останется в 

пласте фантазий и представлений без реального восприятия себя знающим, умеющим (или не 

умеющим), компетентным и т.п. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 
общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 
следующих этапов: 

- моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 
социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических 

потенциалов социальной среды);  

- проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 
образования и другими субъектами);  

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 
социальными партнерами;  

- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 
поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 
различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием 
дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

- обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 
познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение 
(хобби), общественная активность, социальное лидерство);  
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- стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 
общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

Одними из продуктивных форм социализации обучающихся являются социальные 

практики, участие в соуправлении школой. 

Цель практик - создание условий для активной самостоятельной работы учащегося, 
направленной на решение проблем местного сообщества, способствующей развитию 

социальной и информационной компетентности учащихся, становлению их гражданской 
позиции и личностному росту. 

Помимо того, что старшеклассники что-то бескорыстно делают, им важно свой 
социальный опыт и переживания сравнивать с другими. 

Задачей старшеклассника становится ответственное планирование своего будущего. 

Следовательно, ему необходимы компетентности для работы с будущим. Эти компетентности 

приобретаются в детско-взрослой деятельности, имитирующей взрослую, особенно если 

деятельность поддерживается не учителем, а профессионалом. Социальная практика учащихся 

может проводиться на базе учреждений и организаций системы образования, здравоохранения 

и социальной защиты населения; в учреждениях культуры; в системе объектов местных 

органов самоуправления; в форме социально ориентированной акции, на основе 

взаимодействия с общественными организациями и движениями, осуществляющими 

гуманитарную и просветительскую деятельность; в средствах массовой информации; в 

службах, занимающихся социологическими исследованиями. 

Объектами социальной практики могут быть следующие формы общественно значимой 

деятельности учащихся: участие в волонтерских движениях различной направленности; в 

рамках патроната совместное с социальными работниками осуществление посильной помощи 

социально незащищенным слоям населения своего села (престарелым, инвалидам и ветеранам 

в учреждениях социальной защиты населения и на дому, многодетным семьям, неполным 

семьям); занятость общественно-полезным трудом по благоустройству села, территории 

Школы; участие в мероприятиях по поддержанию и функционированию учреждений культуры 

и спорта, оказание помощи в работе музеев, библиотек, детских спортивных площадок и 

стадионов, памятников культуры; участие в шефстве над воспитанниками учреждений 

дошкольного образования, младшими школьниками, оказание помощи в организации их 

досуга и занятости во внеурочное время; практическая работа в детских и молодежных 

общественных объединениях и организациях по реализации их программ и инициатив, 

имеющих социально-значимую ценность, и других организаций. 

Основной результат социальных практик - формирование социальной компетенции 
на основе привлечения учащихся к общественно значимой деятельности, которая включает в 
себя: 

- приобретение практических умений коммуникативной культуры в процессе 
осуществления различных социальных взаимодействий;  

- знакомство с конкретными условиями и содержанием отдельных социальных 
процессов, проходящих в современном российском обществе;  

- приобретение навыков формирования индивидуальных моделей поведения, 

адекватных ситуаций решения и преодоления проблем, сопровождающих деятельность 
учащихся во время прохождения социальной практики, умения применять теоретические 

знания в конкретной ситуации;  

- получение информации об интересующей профессии, попробовать себя на реальном 
рабочем месте, понять, подходит ли выбранная профессия;  
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- формирование ответственности за выбранное дело и доведение задуманного до 
реализации;  

- приобретение навыков работы с деловой документацией; 

- выработка умений вступать в деловые отношения с организациями; 

- умение выстраивать, проектировать свою деятельность.  

Для становления личности старшеклассника важно участие в соуправлении школой, 
это позволяет старшекласснику приобрести опыт выбора, опыт создания правовых норм, опыт 
управления собой и другими, опыт разрешения проблем. 

Для обеспечения получения такого опыта старшеклассниками в Программе 
реализуются следующие принципы: 

- принцип открытого целеполагания - любой участник образовательного процесса 
может участвовать в обсуждении и полагании целей старшей школы (этому посвящается одна 
из образовательных сессий); 

- принцип разделения целей - принятые цели являются общими для всех, 
персональные цели участников образовательного процесса не могут быть равнонаправлены;  

- принцип разделения ответственности - у каждого участника образовательного 
процесса есть своя сфера ответственности;  

- принцип соуправления - включение старшеклассников в управление. 
 

2.3.8. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах. Модели организации 

работы. 
 

Организация работы по формированию у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени среднего полного (общего) 

образования направлена на создание здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной 

организации учебной и внеучебной жизни обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации просветительской работы с родителями 

(законными представителями), способствует формированию у обучающихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению их здоровья, безопасного поведения на дорогах. 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного 

ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

- организация занятий (уроков); 

- обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

- учет зоны работоспособности обучающихся; 

- распределение интенсивности умственной деятельности; 

- использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 
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культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 
проведение спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 
возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые 

и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 

используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 

социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 

учащимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 
процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 
организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 
том числе одна группа учащихся выступает источником информации для другого коллектива, 
других групп – коллективов);  

- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 
обеспечивает межпредметные связи);  

- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т.д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 
проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 
абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 

 

Модель  Содержание    

Модель 

обеспечения 

рациональной 

организации 

Соответствие состояния и содержания здания и помещений 
школы  санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам 
пожарной  безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и 
охраны труда обучающихся и работников образования; 
Наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

Организация качественного горячего питания обучающихся, 

в том числе горячих завтраков; Оснащённость кабинетов, 

физкультурного зала, спортплощадок   необходимым    

учебно-воспитательного 

процесса и  образовательной 
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среды игровым   и   спортивным оборудованием и инвентарём; 

Наличие помещений для медицинского персонала; 

Наличие    необходимого    (в    расчёте    на    количество 

обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих   работу   с   обучающимися   (логопеды, 

учителя физической культуры, медицинские работники); 

наличие пришкольной площадки. 

Соблюдение   гигиенических   норм   и   требований   к 

организации  и объёму  учебной и  внеучебной нагрузки 

(выполнение  домашних  заданий,  занятия  в  кружках  и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

Использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных 

возрастным  возможностям  и  особенностям  обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); обучение 

обучающихся вариантам рациональных способов приёмов 

работы с учебной информацией и организации учебного 

труда; Введение любых инноваций в учебный процесс только 

под контролем специалистов; 

Строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств; Индивидуализация обучения 

(учёт индивидуальных 
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Модель организации 
физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы  

особенностей   развития),   работа   по   индивидуальным  

программам среднего общего образования; 

Рациональная и соответствующая требованиям организация 

уроков    физической    культуры    и    занятий    активно-

двигательного характера в основной школе. 

Полноценная  и  эффективная  работа  с  обучающимися  с 
ограниченными  возможностями  здоровья,  инвалидами,  а 
также  с  обучающимися  всех  групп  здоровья  (на  уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

Рациональная и соответствующая  возрастным и 

индивидуальным особенностям развития  обучающихся 

организацию   уроков   физической   культуры   и   занятий  

активно-двигательного характера; 

Организация занятий по лечебной физкультуре; 

Организация  динамических  перемен,  физкультминуток  на 

уроках,   способствующих   эмоциональной   разгрузке   и 

повышению двигательной активности; 

Организация  работы  спортивных  секций,  туристических, 

экологических кружков, слётов, лагерей и создание условий 

для их эффективного функционирования; 

Регулярное проведение спортивно-оздоровительных, 

туристических  мероприятий  (дней  спорта,  соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Модель   профилактической 

работы 

Направления профилактической работы: 

Социально-педагогическое исследование с целью выявления 

социальных и личностных проблем детей всех возрастов 

Социально-педагогическая защита прав ребёнка  

Обеспечение социально-педагогической поддержки семьи в 

формировании личности учащегося 

Социально-педагогическое консультирование. 

Социально-педагогическая   профилактика,   коррекция   и 

реабилитация. 
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Модель  просветительской  и 

Методической работы с 

участниками 

образовательного процесса 

Просвещение  родителей   (законных   представителей)   по 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, 

и т. п.; экологическое просвещение родителей; содействие в 

приобретении  для  родителей  (законных  представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

организация совместной  работы педагогов и  родителей 

(законных  представителей)  по  проведению  спортивных 

соревнований,  дней  экологической  культуры  и  здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

При реализации деятельности по формированию здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся старшей школы во внеурочной образовательно-воспитательной работе 
активно используются различные творческие мероприятия и обучающие курсы, например, 

такие как: 

-предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового образа 

жизни; 

-спортивные праздники, Дни здоровья; 

-«Оздоровительные игры», оздоровительное творчество в вокальных, танцевальных, 
фольклорных, театральных группах; 

- школьный сайт как отражение деятельности школы, тематические праздничные 

мероприятия; спартакиады и т.д. 
 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий развивает у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения. 

Наиболее эффективны следующие мероприятия: дискуссия «Каким быть модно», 
лассные часы по темам: «Сделай себя сам», «Мое хобби», «Я в спорте», «Живу в ритме», 

«Спокойно! Экзамены»; организация традиционных спортивных праздников «Сдаю ГТО!», 
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«Веселые старты в рамках НАРКОПОСТА», первенство по волейболу, баскетболу, пулевой 

стрельбе, лёгкой атлетике; кросс, День здоровья, «ВСИ Зарница». 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: потребность достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбора соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с 

курсом физической культуры. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 
возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые 

и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 
 

Третий комплекс мероприятий развивает у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления 

о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием 

и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 
 

Четвертый комплекс мероприятий развивает у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 

правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание 

того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 
представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 
истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. В результате реализации данного направления обучающиеся 
должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 

точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 
Наиболее востребованные мероприятия: НПК по вопросам питания, значении витаминов, 

качества питания, особенности кухни народов мира. 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование 

умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 
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потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

Наиболее востребованные мероприятия, формирующие позитивные жизненные цели: 
тренинги, доверительные беседы, тренинги на сплочение, участие в акциях по пропаганде 

ЗОЖ, организация волонтерского движения, фестиваль «Творческий фейерверк», обеспечение 
занятости обучающихся во второй половине дня, профориентационные встречи, беседы, 

экскурсии, социальные практики. 

2.3.9. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 
результатов деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 
проблем, возникающих в жизни образовательной организации; 
 

– участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той 
или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 
навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

– использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 
убеждения как исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 
вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, 

              - определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы 
передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.  

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

– внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 
организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 

– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 
том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 
коллектива, других групп – коллективов); 
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– программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 
обеспечивает межпредметные связи); 

– стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 
проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 
абонементы, передвижные выставки, круглые столы, консультации. 

Цель работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) семьи и школы, координация деятельности на решение поставленных задач, 

формирование единого воспитательного пространства «семья – школа – социум», 
организация просветительской работы среди родителей по вопросам обучения и воспитания 

здоровой и духовно развитой личности. 

Задачи: 

ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса, организуемого школой, обусловленного необходимостью выработки единых 
требований, общих принципов, определения цели и задач воспитания, отбора его содержания 

и организационных форм в семейном воспитании и учебно-воспитательном процессе школы; 

психолого-педагогическое просвещение родителей (педагогика сотрудничества); расширение 
воспитательной среды, увеличение позитивного влияния на 

развивающуюся личность школьника, улучшение взаимоотношения учителей, родителей и 
детей в ходе этой деятельности, формирование у родителей культуры принадлежности к 
школьному образовательно-воспитательному процессу; 

оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного воспитания 
различных категорий обучающихся (одарённых, трудных, детей группы “риска”), 
индивидуальная работа с неблагополучными семьями. 

 

Формы по семейному воспитанию обучающихся 

Вид работы    Сроки Ответственные 

    проведения  

Запись в кружки.   В течение года Классные руководители 

Знакомство родителей с организацией ВР    

Оформление картотеки «Семья» и сентябрь  

социального паспорта школы    зам. по восп. работе 

Поздравление родителей (законных По праздникам Классные руководители 

представителей), сюрпризы.     

Общешкольные родительские собрания.  1 р/четв. Администрация, 
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     родительский комитет. 

Классные родительские собрания.  1 р/четв. Классные руководители 

      

Выявление неблагополучных семей.  сентябрь Совет профилактики 

Договоры  между  родителями  (законными Август-сентябрь Администрация 

представителями) и школой.     

Заседания  МО  классных  руководителей  по 1 р/год Зам по ВР 

проблемам семейного воспитания.     

Работа классных и общешкольного В течение года Администрация, 

родительских комитетов.     кл.руководители, родит. 

        комитеты. 

Посещение  уроков  родителями  (законными В течение года педагоги 

представителями).       

Благодарственные письма школы родителям По итогам года Администрация, 

(законным предстиавителям).    классные руководители. 

Индивидуальные встречи.   В течение года Классные руководители 

Выставки семейного творчества.   май Администрация, 

        классные руководители. 

Родительские вечера.     В течение года Классные руководители 

Привлечение родителей (законных лето Администрация 

представителей) к ремонту школы.     

Привлечение родителей (законных В течение года Администрация 

представителей)  к  деятельности  кружков  и   

секций         

Участие в районных конкурсах   январь Старшая вожатая 

Профориентационная работа родителей В течение года Администрация, 

(законных представителей) с учащимися.   классные руководители 

Циклы   бесед   с   родителями   (законными В течение года Классные руководители 

представителями).       



136 
 

Циклы бесед с учащимися.   В течение года Классные руководители 

Знакомство родителей (законных При поступлении Администрация 

представителей) с Уставом школы.     

Дни открытых дверей.     1 р/год Администрация 

Изготовление  подарков  и  сувениров  для По праздникам Классные руководители 

родителей.        

Праздник  одаренных детей и их май Администрация 

родителей/благодарности родителям/    

День матери.      ноябрь Кл. рук., старш. вожатая 

Неделя семьи.     Ноябрь Администрация, 

        родит.комитет 

Слет отцов      1 р/год Классные руководители 

Конференция мам     1 р/год Классные руководители 

Организация туристических походов  Май-июнь Классные руководители 

Участие  в  межведомственной Октябрь-ноябрь Совет профилактики 

профилактической  акции «Закон. Февраль  

Ответственность. Порядок»     

Антинаркотической акции     

Сотрудничество с ТОС     В течение года Администрация 

Определение примерного   перечня тем 1 р/год Зам. по восп. работе 

родительских собраний       

День пожилых людей     1 октября Администрация 

Праздничные мероприятия к 23 февраля, 8 Февраль, март Классные руководители 

марта         

        413 
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Воспитательная система школы ориентирована на формирование у родителей 

(законных представителей) позитивного отношения к учреждению, на их активное участие в 

образовательном процессе - в силу своих возможностей развивать и поддерживать ребенка. 

Вовлечение родителей (законных представителей) в развивающую среду детского коллектива 

позволяет семье стать активным субъектом воспитательной системы образовательного 

учреждения. 

2.3.10. Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни. 

  В воспитании и социализации обучающихся на уровне среднего образования 
предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 
старшему поколению: 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 
примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры;  

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; опыт 
социальной и межкультурной коммуникации;  

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 
социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 
моральных норм;  

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 
целях и характере деятельности;  

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 
прошлых и настоящих, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном  

-   школьном коллективе, городском или сельском поселении; нравственно-этический опыт 
взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными нормами;  
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- уважительное отношение к традиционным религиям;  

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации;  

- способность эмоционально реагировать на негативные появления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим;  

- своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью; 

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

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к 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 (гербу, флагу, гимну); 

– 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. 
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Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации ость, 
гражданская позиция активного и ответственного члена в сфере отношения обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность российского общества, осознающего свои конституционные 
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

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

без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация  
ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 
отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — 
своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной 
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и других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических 

представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социальноэкономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта. 

Воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа 

жизни: 

 

1) ценностное отношение к природе; 
 

2) знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 
России, нормах экологической этики; первоначальный опыт участия в природоохранной 
деятельности в школе, по месту жительства; личный опыт участия в экологических 
инициативах, проектах;  

3) знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, избегать 
перенапряжение, учитывать индивидуальные особенности;  

4) наличие чётких представлений о возможностях управления своим физическим и 
психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств;  

5) способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 
зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке);  

6) овладение основами позитивного коммуникативного общения;  

7) повышение уровня знаний о безопасности дорожного движения, основ безопасного 
поведения на дорогах;  

Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к  образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 

1) ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие;  
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2) ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

3) элементарные представления о различных профессиях;  

4) первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, и 
взрослыми;  

5) осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

6) первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности;  

7) потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для обучающегося видах творческой деятельности;  

8) мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры (эстетическое воспитание): 

 

1) первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, поведении, поступках 
людей;  

2) представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  

3) первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, фольклора 
народов России;  

4) эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 
миру и самому себе;  

5) опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

6) мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи 
на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и академического 
благополучия обучающихся: физическое, эмоциональнопсихологическое, социальное 
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благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Личностное участие школьников в разных видах деятельности прослеживается на 
четырех уровнях. 

 

Персональный Способность обучающегося: 

уровень - сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных 

 привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и 

 психического – своего и окружающих); 

 -  поддерживать  и  развивать  товарищеские  деловые  отношения  со 

 всеми  старшими  и  младшими,  входящими  в  круг  актуального 

 общения; 

 - критически воспринимать информацию, транслируемую печатными 

 и  электронными  СМИ;  иметь  устойчивый  интерес  к  материалам 

 социальной и социально-культурной проблематики; 

 - окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

 убеждениями в рамках правовых и нравственных норм; 

 - относиться к образованию как универсальной человеческой ценности 

 нашего века; 

 - публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал 

 вербальных и невербальных средств коммуникации 

Школьный Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности: 

уровень -  развитие  и  поддержка  гуманистического  уклада  школьной  жизни  и 

 системы школьного самоуправления; 

 -поддержаниеблагоустройствашкольногоипришкольного 

 пространства; 

 - участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

 -  участие  в  подготовке  и  выпуске  печатной  или  электронной  версии 

 школьной газеты; 

 - участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и 

 т.д. деятельности (агитбригада, КВН, дискуссионный клуб и др.); 



143 
 

 -  участие  в  массовых  мероприятиях,  связанных  с  престижем  школы 

 (спорт, олимпиады, конкурсы и т.д.); 

 - сознательное и ответственное участие в реализации образовательной 

 программы школы (например, в подготовке мероприятий для младших 

 товарищей и т.д.). 

Муниципальный Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности: 

уровень - участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и 

(уровень достояния и подготовка по этой работе; 

местного - участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах 

социума) юных журналистов и т.д., посвященных актуальным 

 социальным проблемам родного края; 

 -  участие  в  исследовательских  проектах,  посвященных  изучению  на 
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 местном материале таких феноменов, как: 

 «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с 

 социумом  и  др.),  «общественные  организации  и  творческие  союзы», 

 «учреждения  культуры,  здравоохранения,  внутренних  дел  и  т.д.  и  их 

 роль в организации жизни общества» и др.; 

 , трудоустройства, заработной платы; 

 проблематика   социального   здоровья   (преступности,   употребления 

 наркотиков, алкоголизма и их социальных послед); 

 проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

 этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в 

 том  числе  мигранты),  их  традиции  и  праздники;  личное  участие  в 

 развитии межкультурного диалога; 

 экологическая проблематика; 

 проблематика местных молодежных субкультур и др. 

Региональный Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности: 

(общероссийск - разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по 

ий, актуальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым 

глобальный) самими  участниками  (молодежные  движения,  глобальные  проблемы 

уровень человечества, патриотизм и  национализм, молодежь  и  рынок  труда и 

 др.); 

 -  участие  в  исследовательских  проектах,  связанных  с  проблематикой 

 поликультурных   сообществ,   взаимовлияния   культурных   традиций; 

 материального,  культурного  и  духовного  наследия  народов  России  и 

 других стран. 
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2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся. 

Методические правила: 
 

Сочетание общих целей и задач духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, задаваемых ФГОС, и специфических, определяемых 
социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной организации; 

Не контроль за деятельностью педагогов, а совершенствование процессов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

Общественно-административный характер 

мониторинга; Простые, формализованные процедуры 

диагностики; 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся частично обусловлены деятельностью педагогов школы; 

Фактическая несравнимость результатов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и по 
отношению к разным обучающимся; 

Постепенное совершенствование методики мониторинга. 

Инструментарий мониторинга: 

Профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 
(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, 

наличные ресурсы); 

Периодический контроль за исполнением планов деятельности; 

Профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и 

программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов 

в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных учащихся. 

Критериями эффективности деятельности образовательного учреждения по 
обеспечению воспитания и социализации обучающихся является: 

 

- Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

- Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

- и степени включенности родителей (законных представителей) в образовательный 
и воспитательный процесс. 

Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся: 

Положительная динамика выделенных показателей воспитания и социализации учащихся 
на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 
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показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по 
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольного 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования деятельности 
образовательного учреждения по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 
выступают: 

- Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

-Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении;  

-Степень включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 
воспитательный процесс.  

Показатели эффективности реализации Программы 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

 

1) поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 
попавших в трудную жизненную ситуацию;  

2) выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и 
внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы 
общего и специального образования, семьи и других институтов общества; 
интеграцию этой категории обучающихся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;  

3) оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния 
здоровья и особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-
медико-педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной 
деятельности;  

4) создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной 
среды жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально 
допустимого уровня при использовании адаптированных образовательных программ 
среднего общего образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, совместно с другими участниками образовательных 
отношений. 
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2.4  Программа коррекционной работы 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при 

получении среднего общего образования 

 

Целью программы коррекционной работы является осуществление комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на компенсацию недостатков в 
физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной 

образовательной 
 

программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 
психологической устойчивости старшеклассников. 

Реализация программы решает следующие задачи: 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 
также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;  

-создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 
итоговой аттестации; 
-коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 
когнитивных, коммуникативных);  

-обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 
внеурочной деятельности;  

-выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 
образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному  

- консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

-осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

-проведение информационно-просветительских мероприятий. 
 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов. 
 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское способствуют освоению обучающимися 

и особыми образовательными потребностями основной образовательной программы 
среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников и осуществляются в разных 
организационных формах деятельности (урочной и внеурочной).  

Содержание направлений коррекционной работы  

Диагностическое направление работы  включает: 
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 -выявление характера нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их 
особых образовательных потребностей (общих и специфических)  

 -изучение особых образовательных потребностей обучающихся, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 
проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, социальный педагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 
учебным предметам в начале и конце учебного года и определяют динамику освоения ими 
основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 
особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В своей работе 
специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на 

индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет компенсировать 

недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить их к 

самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, социальным 

педагогом) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные 

программы. Эти программы разрабатываются на один год. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности. 

 В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 
Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации: классными руководителями и психологом. Специалисты, как правило, 
проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. 

В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми 
образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и 
кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 
проявлениями включает следующие направления индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-

бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы» и др. 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 
индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и групповой 
коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 
психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 
межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 
сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 
администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 
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Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 
динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации и ПМПК 
 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 
внеурочной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, психологом, 
социальным педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и 
отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 

случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 
родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность. Работа психолога с родителями 

ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — 

академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по 

профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми образовательными 

потребностями. 

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 
вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 
подростков с ОВЗ. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 
сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 
родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 
докладов, а также психологических тренингов и лекций. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 
Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 
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жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации 
(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом), регламентируются локальными нормативными актами, реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности. 
 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 
администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 
успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в школе осуществляются медицинским работником (на основе 
договора на оказание медицинских услуг с детской поликлиникой). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие социального 

педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с 

педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с 

родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы образовательной организации. При отсутствии педагога – психолога в школе 

психологическое сопровождение обучающихся осуществляется на основе договора о 

взаимодействии с муниципальным психолого-педагогическим центром. Психологи центра 

проводят занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников, в том числе 

учащихся с ОВЗ. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений 
деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая 

подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 
Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 
развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную и 
информационно-просветительскую работу с педагогами, администрацией школы и 
родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 
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социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы, и др. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала 

этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во внеурочной 
деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель- логопед, 
педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий 
коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных 
особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во 

взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский 

работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

Образовательная организация осуществляет сетевое взаимодействие с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др. на основании договора о 
взаимодействии. 
 

Описание специальных условий обучения 

Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 

Кадровое В   штатном   расписании   имеются   ставки    педагога-психолога, 

Педагога- логопеда. Педагоги раз   в три года проходят курсы повышения 

квалификации 

обеспечение 

 

 

 

 

Материально- Материально-техническая    база    включает    оборудованный    всем  

необходимым:  кабинет  педагога-психолога,  кабинет  для  работы  с техническое 
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обеспечение: детьми   ОВЗ,   лицензированный   медицинский   кабинет,   кабинеты, 

реализующие программы по предметам учебного плана, оборудованные 

компьютером и проектором. 

 

 

Программно- При  организации  обучения  детей  с  ОВЗ  используются  учебники, 

рекомендованные  Министерством  образования  и  науки  РФ,  рабочие 

программы, учитывающие особенности детей. Разработан учебный план 

в   соответствии   с   нормативно-правовой   базой,   программы   для 

индивидуальной и групповой коррекционной работы, программы для 

внеурочной деятельности 

методическое 

 

 

 

 

Психолого- Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи  и  проведение  ранней  диагностики  отклонений  в  развитии. 

Взаимодействие с организациями, занимающимися проблемами детей с 

ОВЗ 

Организация  регулярной  работы  ПМПк.  Использование  педагогами 

современных педагогических технологий. 

педагогическое 

обеспечение: 

 

 

 

Организационно Обучение   педагогов   специальным   методам,   приёмам,   средствам 

обучения,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности 

детей. 

Организацияипроведениеиндивидуальныхигрупповых 

коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 

е обеспечение: 

 

 

 

 

 

Информационно Разработан  и  функционирует  сайт  школы,  на  котором  выставляется 

информация   о   работе   специалистов   социально-психологической 

службы. Все обучающиеся имеют доступ к электронному дневнику 

е обеспечение: 
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2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований 
предъявляемых к результатам ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 
среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 
образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется компенсация имеющихся у подростков нарушений; совершенствование 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит 
школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных 
организациях разного уровня. 

 

Личностные результаты     Метапредметные результаты   

сформированная мотивация к труду;  продуктивное общение и взаимодействие в 

ответственное отношение к выполнению процессе совместной  деятельности, 

заданий;       согласование  позиции  с другими 

адекватная самооценка  и оценка участниками деятельности, эффективное 

окружающих людей;     разрешение и предотвращение конфликтов; 

сформированный самоконтроль на  основе овладение навыками познавательной, 

развития эмоциональных и волевых качеств; учебно-исследовательскойипроектной 

умение  вести  диалог  с  разными  людьми, деятельности,  навыками   разрешения 

достигать в нем взаимопонимания, находить проблем;      

общие   цели   и   сотрудничать   для   их самостоятельное  (при  необходимости  –  с 

достижения;       помощью)  нахождение  способов  решения 

понимание ценностей здорового и практических задач, применения различных 

безопасного образажизни, наличие методов познания;    

потребности  в  физическом ориентирование в  различных источниках 

самосовершенствовании,   занятиях информации,самостоятельноеилис 

спортивно-оздоровительной деятельностью; помощью;    критическое    оценивание    и 

понимание и неприятие вредных привычек интерпретация информации из различных 
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(курения, употребления  алкоголя, источников;      

наркотиков);       овладение языковыми   средствами, 

осознанный  выбор  будущей  профессии  и умениями  их  адекватного использования в 

адекватная оценка  собственных целях  общения,  устного  и  письменного 

возможностей по реализации  жизненных представления смысловой  программы 

планов;       высказывания, ее оформления;  

ответственное отношение к созданию семьи определение  назначения  и функций 

на основе осмысленного  принятия различных социальных институтов 

ценностей семейной жизни.           

              

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 
образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 

их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 
потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 
последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 
освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 

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. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 
 

Предметные результаты: 

-освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 
учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 
возможностях;  
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-освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 
учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 
возможностях;  

-освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 
учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).  

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ имеют 

право самостоятельно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 

экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие 

статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на 

прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения. 

 

3. Организационный раздел ООП СОО 
3.1 Учебный план 

Общая характеристика учебного плана.  
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

области образования государство гарантирует гражданам общедоступность и 
бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов.  
Учебный план среднего общего образования МБОУ «Повалихинская  СОШ» (далее учебный 

план) является компонентом основной образовательной программы среднего общего 

образования, является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение учебных предметов, а также максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметный областей по классам, 

формы промежуточной аттестации.  
Нормативный срок освоения ООП СОО составляет 2 года. Количество учебных занятий за 2 
года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 
неделю).  
Продолжительность учебного года при 6-дневной неделе: 

10 класс - 35 учебных недель; 

11 класс – 34 учебные недели. 

Максимальное число часов в 10-11-х классах - 37. 

Формы промежуточной аттестации – полугодовая аттестация и годовая аттестация. 

2. Количество классов-комплектов: всего 2  
3 уровень (среднее общее образование) 
10кл. – 1  
11кл. – 1  
Всего: 2 

3. Количество классов, обучающихся на профильном уровне:  
10 класс – реализуется учебный план среднего общего образования по федеральному 

государственному образовательному стандарту: Универсальный профиль  
11 класс – реализуется учебный план среднего общего образования по федеральному 
государственному образовательному стандарту: Универсальный профиль (изучение  
Математики на углубленном уровне). 
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В режиме 6-дневной недели обучается: 10 и 11 классы 

4. Сменность: 
1 смена – (10, 11 класс)  
5. Начало учебных занятий: 1 смена – 8-00 

6. Продолжительность уроков: 10 кл, 11 кл – 40 минут.  
7. Факультативные, элективные курсы, курсы по выбору, индивидуальные и групповые 

консультации и так далее: начало занятий с 15-00. 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Повалихинская СОШ» (далее Учебный 

план) является компонентом основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Повалихинская СОШ», разработанной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО), 

реализующейся в 10 классе.   
Учебный план разработан на основании следующих документов: 

 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
      2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012г. № № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613) 
  
3. Приказ МОиН РФ от 31 марта 2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего среднего 

общего образования» (Список изменяющих документов (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 

29.12.2016 N 1677)  
4.  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 
19.04.2011. № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования»; 

 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ  №766 от 23 декабря 2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

   
Учебный план является нормативным правовым актом школы, устанавливающим перечень 
учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на изучение предметов в каждом 

классе. Учебный план школы строится на принципах дифференциации и вариативности. 
Содержание и логика построения учебного плана отражает цели и задачи образовательной 

программы школы:  
 обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания среднего 

общего образования на уровне требований федерального государственного 
образовательного стандарта;  
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 гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней; 

 обеспечить условия для организации профильного обучения в 10-11 классах.  
Инвариантная часть учебного плана обеспечивают изучение предметов федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебный план 

предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне.  
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), школы. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений направлена на расширение образовательных 

областей и удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  
Во всех классах распределение часов соответствует программным требованиям и 
реализуемым УМК.  
Учебный план школы сформирован на основе примерного учебного плана примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования с учетом авторских 

программ по реализуемым УМК. Обязательные предметные области представлены в полном 

объеме, соответственно учебный план школы реализуется в полном объеме, имеет 

необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение.  
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.   
Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. Учебный план является механизмом реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, создает условия для 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  
В соответствии с календарным учебным графиком устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 10 класс - 35 учебных недель, 11 класс – 34 учебных 

недели. Образовательная деятельность в 10-11 классах организуется в условиях 6-дневной 

учебной недели. Учебные занятия во всех классах проводятся в одну смену. Аудиторная 

недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. Максимальная 

аудиторная недельная нагрузка (в академических часах) в 10-11 классах составляет до 37 

часов.   
На основании выбора обучающихся и их родителей (законных  представителей) в школе 
организуется универсальный профиль обучения   
Учебный план универсального профиля состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 
определяет состав обязательных предметных областей, состав учебных предметов, уровень 

изучения учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение.  
Обязательная часть предусматривает изучение обязательных предметов и не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. На 

углубленном уровне в универсальном профиле изучается предмет математика.  На основании 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) обязательная часть 

учебного плана универсального профиля дополнена предметами: обществознание, география, 

информатика, химия, физика, биология, изучаемыми на базовом уровне. 
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Учебный предмет «Русский язык »: содержание реализуется в 10, 11 классах в объеме 1 часа с 

учетом авторской программы Гольцевой Н.Т.. 

  

Учебный предмет «Литература »: содержание реализуется в 10 , 11 классах в объеме 3 часов с 

учетом авторской программы Романовой А.И , Шуваевой Н.Е. 

 

Учебный предмет «Родной язык »: содержание реализуется в 10, 11 классах в объеме 1 часа с 

учетом «Примерной  рабочей программа учебного предмета «Родная литература (базовый и 

углубленный уровень) 10 – 11 классы». 

 

Учебный предмет «Иностранный язык ( английский,) »: содержание реализуется в 10, 11 

классах в объеме 3 часов с учетом авторской программы  Биболетовой М.З. 

 

Учебный предмет «Иностранный язык ( немецкий) »: содержание реализуется в 10, 11 классах 

в объеме 3 часов с учетом авторской программы Бима И.Л. 

 

 Учебный предмет «Математика »: содержание реализуется в 10 классе в объеме 4 часов( 

базовый  уровень) . Включает в  себя предмет « Алгебра и начала математического анализа» в 

объеме 2,5 часов с учетом авторской программы Никольского С.М., предмета «Геометрия»  в 

объеме 1,5 часов с учетом авторской программы Атанасяна Л.С.. 

 

Учебный предмет «Математика »: содержание реализуется в 11 классе в объеме 6 часов( 

углубленный уровень) . Включает в  себя предмет « Алгебра и начала математического 

анализа» в объеме 4 часов с учетом авторской программы Никольского С.М., предмета 

«Геометрия»  в объеме 2 часов с учетом авторской программы Атанасяна Л.С.. 

 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ  »: содержание реализуется в 10,11  классах в объеме 

1часа с учетом авторской программы  Босовой Л.Л. 

 

Учебный предмет «История  »: содержание реализуется в 10, 11  классах в объеме 2 часов  

включает себя предмет «Всеобщая история» авторская  программа Несмелова М.Л., «История 

России и мира» авторская программа Загладина Н.В. 

 

Учебный предмет «Обществознание »: содержание реализуется в 10, 11 классах  в объеме 3 

часов с учетом авторской программы Боголюбова Л.Н. 

  

Учебный предмет «География »: содержание реализуется в 10,11 классах классе в объеме 

1часа с учетом авторской программы А. И. Алексеева 

 

Учебный предмет «Физика  »: содержание реализуется в 10, 11  классах  в объеме 2 часов с 

учетом авторской программы А.В. Шаталиной 

 

Учебный предмет «Химия »: содержание реализуется в 10 классе  в объеме 1 часа  с учетом 

авторской программы  О.С. Габриеляна 
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Учебный предмет «Биология »: содержание реализуется в 10 классе  в объеме 2 часов с 

учетом авторской программы  Сивоглазова В.И. 

 

Учебный предмет «Астрономия »: содержание реализуется в 10 классе в объеме 1часа с 

учетом авторской программы  В.М. Чаругина 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности  »: содержание реализуется в 10, 

11   классах в объеме 1часа с учетом авторской программы  С.В. Кима 

 

Учебный предмет «Физическая культура »: содержание реализуется в 10, 11  классах в объеме 

3часов с учетом авторской программы Ляха В.И. 

 

Учебный предмет «Индивидуальный проект »: содержание реализуется в 10, 11  классах е в 

объеме 1 часа с учетом авторской программы 

 

В учебном плане универсального профиля предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме    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 рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом в 

объеме 1 часа (35 недель).  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся через реализацию 
программ, разработанных по различным направлениям, учебных курсов по выбору; 

организацию индивидуальной и групповой работы. Она представлена: факультативными 

курсами профильноориентированными и с общеразвивающей направленностью: 
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Вид курса 

 
Название курса  Изучаемый  

 объем  

     

 Учебный план универсального профиля   

 10 класс     

Факультативный курс Практикум по русскому языку  
 

1ч  

   

Факультативный курс 
 

Теория и практика написания сочинения 1ч  

 

Факультативный 
 курс  

Органическая химия 1ч  

 

Факультативный курс Функции помогают уравнениям  1ч  

 

Факультативный курс Алгебраические функции   1ч  

      

Факультативный курс Экспериментальное решение задач генетика 

 

1ч 

Факультативный курс Трудные вопросы истории 

 

1ч  

Итого   7 часов  

11 класс  

Факультативный курс  Текст: теория и практика 

 

1ч  

Факультативный курс  Русское правописание: орфография и пунктуация 

 

1ч  

Факультативный курс  Методы решения задач по физике 

 

1ч  

Факультативный курс  Программируем на Паскаль 

 

1ч  

Факультативный курс Рациональные и иррациональные уравнения и 

неравенства 

1ч  

Факультативный курс  Планиметрические виды задач и методы их 

решения 

1ч  

Итого   6 часов  
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Сводный перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся 

определяются МБОУ «Повалихинская СОШ» самостоятельно (локальный акт «Положение о 

проведении промежуточной аттестации  учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости»). 

Промежуточная аттестация проводится в конце полугодия, а также в конце учебного года.  

Предусмотрены письменные и устные формы промежуточной аттестации:  

 

- письменная проверка  –  письменный ответ  учащегося на один или систему вопросов  

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные,  

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях;  

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и  другое; 

-  устная проверка  –  устный ответ  учащегося на один или систему вопросов в форме   ответа 

на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной  

программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в  

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах,  

конференциях, иных подобных мероприятиях.  

При организации полугодовой промежуточной аттестации учитываются отметка, 

выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости как среднее 

арифметическое значение.  При выставлении  отметок за полугодие  учитель должен 

учитывать  отметки  за контрольные работы, за работы по обобщению материала. 

Неудовлетворительные  отметки  при аттестации за полугодие  не учитываются, если  

учащийся сдал задолженность по этой теме. 

При организации годовой промежуточной аттестации  берутся за основу полугодовые   

отметки успеваемости, выведенные учащемуся в течение учебного года. Выведение годовых 

направления 10 класс 11 класс 

Духовно – нравственное «Я-гражданин» «Я в мире и мир во мне» 

Социальное Хочу все знать: «Я в 

современном мире» 

Хочу все 

знать:«Самосовершенствование 

личности» 

Общеинтеллектуальное Финансовая грамотность Финансовая грамотность 

Общекультурное Продвинутый пользователь «Славные сыны Алтая» 

Спортивно-оздоровительное «Безопасная 

жизнедеятельность» 

«Безопасная жизнедеятельность» 



162 
 

отметок проводится как определение среднего арифметического значения (округление по 

математическим правилам). 

 
Предельно допустимая аудиторная нагрузка в 10-х, 11-х классах при 6-ти дневной рабочей 
неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10 ) составляет 37часов. 
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Учебный план 

среднего общего образования (ФГОС) 

на 2021-2022 уч.г 

Универсальный профиль (10-11 класс) 
 

      Количество часов   

          

Предметная 

Учебный предмет 

Уровен

ь 

 Недельная Годовая 

Общая 

 

область 

 

нагрузка нагрузка 

 

   
нагру

з  

   

10 
(2021-

2022уч год) 

11 
(2021-2022 уч 
год) 10 11 ка  

           

Русский язык и *Русский язык Б  1 
1 

 35 34 69  

литература *Литература Б 3 3 105 102 207  

Родной язык и Родной язык**  Б  1 1 35 34 69  

родная литература Родная литература**  - - 0 0 0  

Иностранные 
языки *Иностранный язык Б 3 3 105 102 207  

Общественные 
науки 

*История Б 2 2 70 68 138  

География  Б  1  1 35 34 69  

Обществознание Б 3 3 105 102 207  

Математика и *Математика: Б/У 4  6 4А 140 204 414  

информатика алгебра и начала     2Г     

 математического          

 анализа, геометрия          

 Информатика  Б  1  1 35 34 69  

Естественные Физика Б 2 2 70 68 138  

науки Химия Б 1 1 35 34 69  

 Биология Б 2 2 70 68 138  

 *Астрономия Б 1   35  35  

Физическая *Физическая 

культура 

Б 3 3 105 102 207  

культура, экология  

безопасности *Основы Б 1 1 35 34 69  

жизнедеятельност безопасности      

и жизнедеятельности      

 Индивидуальный ЭК 1 1 

35 

34 69  

 проект     

  30 31 1050 1054 2104  

 Предметы и курсы по  
выбору  
профильно- 

ориентированные 

ФК 7 6 245 204 449  

      

      

       
 

ИТОГО не более 2590 
(6-дневка) 

      

ИТОГО 37 37 1295 1258 2553  

       

 

* обязательные предметы, изучаемые на уровне среднего общего образования 
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* обязательные предметы, изучаемые на уровне среднего общего образования 

 

Календарный учебный график в приложении 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности среднего общего образования 

Недельный план внеурочной деятельности 
10-11 класс 

направление курс внеурочной 

деятельности 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

курс внеурочной 

деятельности 

Количест

во часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

Духовно – 

нравственное 

«Я-гражданин» 1 «Я в мире и мир во мне» 1 

Социальное Хочу все знать: «Я в 

современном мире» 

1 Хочу все знать: 

«Самосовершенствование 

личности» 

1 

Общеинтеллектуальное Финансовая 

грамотность 

1 Финансовая грамотность 1 

Общекультурное Продвинутый 

пользователь 

1 «Славные сыны Алтая» 1 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Безопасная 

жизнедеятельность» 

1 «Безопасная 

жизнедеятельность» 

1 

итого  5  5 

 

Годовой план внеурочной деятельности 
10-11 класс 

направление курс внеурочной 

деятельности 

Количест

во часов 

в год 

курс внеурочной 

деятельности 

Количес

тво 

часов в 

год 

10 класс 11 класс 

Духовно – нравственное «Я-гражданин» 34 «Я в мире и мир во мне» 34 

Социальное Хочу все знать: «Я в 

современном мире» 

34 Хочу все знать: 

«Самосовершенствование 

личности» 

34 

Общеинтеллектуальное Финансовая грамотность 34 Финансовая грамотность 34 

Общекультурное Продвинутый 

пользователь 

34 «Славные сыны Алтая» 34 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Безопасная 

жизнедеятельность» 

34 «Безопасная 

жизнедеятельность» 

34 

итого  170  170 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию требований Федерального 

государственного образовательного среднего общего образования и определяет максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 
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направлений и форм внеурочной деятельности по классам. План внеурочной деятельности 

является организационным механизмом реализации основной образовательной программы. 
 

Внеурочная деятельность является обязательной частью основной образовательной 
программы. 
 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 
информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность. Задачи внеурочной деятельности: 

 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным 
видам деятельности;  

 оказать помощь в самоопределении;  

 создать условия для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной 
деятельности;  

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширить рамки общения с социумом; 

 воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  

 формирование сбалансированного, гармонизированного развивающего пространства 
внеурочной деятельности;  

• реализация ресурсов социального партнёрства и сетевого взаимодействия;  

 последовательная интеграция родителей (законных представителей) в пространство 
внеурочной деятельности.  

Принципы создания системы внеурочной деятельности: 

 

– клубы, студии, кружки, центры внеурочной деятельности образуют единое с учебными 

курсами и модулями образовательное и развивающее пространство, задающее 

направленность и темпы развития учащихся; 

 

-  свободы выбора – дети и родители выбирают программы внеурочной деятельности на основе 
свободного выбора, проектируя индивидуальные траектории развития;  

-избыточность – перечень клубов, студий, кружков, центров внеурочной деятельности 
формируется на основе принципа избыточности, превышая уровень предъявленного запроса 
родителей (законных представителей) и учащихся, создаётся элемент приращения зоны 
развития учащихся;  

-открытость – организация внеурочной деятельности предполагает последовательное 
привлечение родителей (законных представителей), социальных партнёров, информирование 
образовательного и местного сообщества о содержании и результатах деятельности учащихся;  
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-интегрированность в пространство проектной деятельности школы – результаты внеурочной 
деятельности последовательно востребуются при организации общешкольных проектов и 
дадут возможность получить бонусные баллы при поступлении в ВУЗы. 

Особенности  организация  деятельности  учащихся  в  рамках  системы  

внеурочной  деятельности 

Содержание плана внеурочной деятельности Количество часов, выделяемых на внеурочную 
деятельность, за два года обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов 
 

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 
деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 
каникул. 

 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 
тематических образовательных программ (тематический профильный лагерь, в туристических 
походах, экспедициях, поездках и т.д.) 
 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 
неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 
используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется 
до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 
благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 
 

• зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м классе 

для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено 
больше часов, чем в 11-м классе.  

Система внеурочной деятельности представлена предлагаемыми школой 
разнообразными формами организации деятельности по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное). 
 

Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учётом реальных кадровых, 

материально-технических, организационных возможностей школы. Состав групп может быть 

от 10 до 25 человек. Группы могут формироваться из учащихся одного класса и всей 

параллели. Состав групп может изменяться в течение учебного года по желанию участников 

образовательного процесса. Возможно участие школьников в работе разновозрастных групп. 

 

Для организации внеурочной деятельности может использоваться суббота и каникулярное 
время. 

 

Годовое распределение часов для организации занятий внеурочной деятельностью 

позволяет: применить гибкое расписание при организации внеурочной деятельности 
наиболее эффективно использовать возможности учреждений дополнительного образования, 
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культуры и спорта;период каникул – специализированных лагерей, тематических лагерных 
смен и др. 

 В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности, предполагающая оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательного 
учреждения и основывающуюся на участии в совместной деятельности педагогических 

работников школы (учителей, педагогов-организаторов, социального педагога, педагога-

психолога, и др.). Духовно-нравственное направление реализуется за счёт участия детей в 
воспитательном процессе школы. Общеинтеллектуальное и социальное направление 

реализуется посредством учебного плана (индивидуальный проект, элективные курсы и др.) 
 

Используемая модель предполагает сочетание элементов иных моделей 

(инновационно-образовательной, модели обогащённого системой внеурочной деятельности 
профильного образования, модели родительско-педагогического круглогодичного 

объединения, модели индивидуально-творческого и проектного обучения. 
 

Кроме того, между школой и учреждениями дополнительного образования села 
заключены договора на реализацию направлений внеурочной деятельности посредством 
программ дополнительного образования. 

 
 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 
деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 
идентичности и таких компетенций, как: 

 

• компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 
человека;  

• компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 
совместной деятельности. 

Организация  жизни  ученических  сообществ  происходит:  в  рамках  внеурочной 

 

деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере 

школьного ученического самоуправления «Совет школы», участия в детско-юношеских 

общественных объединениях-спортивный клуб «Лидер». через приобщение обучающихся к 

общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; через 

участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. Организация жизни ученических сообществ 

осуществляться в рамках формата: 
 

«Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в 

конце предыдущего или в начале нового учебного года); 

Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» 

предусматривает: 
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годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 фестивалей 

(комплексных форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие локальные и 

массовые формы организации совместной деятельности обучающихся); формы организации 

совместной деятельности предполагают соревновательность (когда итоги подводятся 

периодически и в конце учебного года определяются персональные победители и победители-

коллективы); инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, 

вариативные элементы годового цикла – остальные фестивали, содержание которых может 

определяться обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, 

склонностей, потребностей участников образовательных отношений и традиций 

образовательной организации. 

 

Основными участниками фестивалей могут выступать ученические классы, 
разновозрастные клубы или другие объединения. 
 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося 
в таких сферах, как: 
 

о отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов);  

о отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 
патриотическому служению);  

о отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 
со сверстниками, старшими и младшими);  

-отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 
семейной жизни); 
 

о отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 
подготовку личности к общественной жизни);  

о отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

о трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 
 

трудовой деятельности). 

 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 
школы при участии родительской общественности. 
 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 
запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной организации 
модифицируется в соответствии с двумя профилями: естественно-научным, универсальным. 
 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

образовательной организации; проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам 

организации учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 
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организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни 

образовательной организации. 

 

1. весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на 

организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе 

которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных 

впечатлений о посещении образовательных организаций.  

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. В рамках реализации 

естественно-научного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса организуются 

поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки, биопарки, аквариумы, 

заповедники, национальные парки и т.п. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные 

учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса 

осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на 

воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 
 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в 

исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или 

групповых проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в исследовательской 

деятельности»). 
 

2. каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические 

походы, поездки по территории России, организация «зрительского марафона» (коллективное 

посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением).  

3. рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса 

организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению 

разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, 

индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных эскизов индивидуального 

плана). По итогам промежуточной публичной защиты при помощи педагогов организуются 

временные творческие группы обучающихся по совпадающим элементам ИПВД.  

4. осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами 
обучающихся организуются мероприятия в соответствии с общими элементами 
индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности 
реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские 
проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется 
подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 
мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся.  

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе 
интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), 
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подготавливаются и проводятся исследования и социальные практики. 

 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к 

участию в исследованиях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или 

групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект участия в исследовании», 

«проект социальной практики»). 

В  каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические 

походы, поездки по территории России, организация «зрительского марафона» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением). 
 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий. 
 

Структура пространства внеурочной деятельности 

 

Направления 10 класс    11 класс      

внеурочной           

деятельности           

спортивно- баскетбол, волейбол, лыжные баскетбол,    волейбол,    лыжные 

оздоровительное гонки,  гиревой  спорт, хоккей, гонки,   гиревой   спорт,   хоккей 

 военно-спортивная подготовка, военно-спортивная подготовка, 

 сдача норм ГТО   сдача норм ГТО     

общекультурное Театральная  студия Театральная  студия  «Канитель», 

 «Канитель», танцевальная танцевальная студия, студия 

 студия, студия вокально- вокально-инструментальная  

 инструментальная «Драйв», «Драйв»,  индивидуальный 

 индивидуальный   проект(творческий)    

 проект(творческий)        

общеинтеллектуальное Индивидуальный  проект Индивидуальный проект (научно- 
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 (научно-исследовательский, исследовательский,  предметный), 

 предметный), элективный курс элективный   курс   «Сочинение- 

 «Сочинение-рассуждение на рассуждение на  основе 

 основе  прочитанного текста», прочитанного   текста», 

 элективный   курс   «Решение элективный курс  «Решение 

 иррациональных уравнений  и иррациональных уравнений и 

 неравенств», факультативный неравенств», факультативный 

 «Методы решения физических «Методы решения физических 

 задач», элективный курс по задач»,   элективный   курс   по 

 биологии «Здоровье человека биологии  «Здоровье человека на 

          441 
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 на здоровой планете»,  здоровой планете»,   элективный 

 элективный курс по химии,  курс по химии, курсы при ВУЗах, 

 курсы при ВУЗах,   репетиторство.     

 репетиторство.           

социальное Факультативный  курс Факультативный   курс 

 «Профессиональное  и «Профессиональное и социальное 

 социальное самоопределение», самоопределение»,    

 индивидуальный  проект индивидуальный  проект 

 (социальный),  Дни  открытых (социальный),Дниоткрытых 

 дверей,  представление и дверей, представление  и 

 реализация  социальных реализация социальных проектов 

 проектов школы, села, края. школы, села, края.    

духовно-нравственное деятельность подуховно- деятельность по духовно- 

 нравственному развитию и нравственному развитию и 

 воспитанию  в школе воспитанию в школе реализуется 

 реализуется через систему через  систему проектов,  которые 

 проектов, которые открывают открывают  учащимся 

 учащимся   возможность возможность осмыслить  свою 

 осмыслить    свою сопричастность к истории семьи, 

 сопричастность к истории истории  края,  истории  страны, 

 семьи,  истории  края,  истории свою  интегрированность в мир 

 страны,     свою национальной культуры и  через 

 интегрированность в мир участие  детей в  воспитательном 

 национальной  культуры и процессе школы    

 через участие  детей в       

 воспитательном  процессе       

 школы             

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 
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 ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов 
получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное 
мнение, развивают свою коммуникативную культуру.  

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на: 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 

 самостоятельного общественного действия.  

 определении содержания планирования внеурочной деятельности школа 
руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей. В соответствии с образовательной программой, 
внеурочная деятельность должна иметь следующие результаты:  

 -достижение обучающимися функциональной грамотности; 

 -формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 

 -успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

 -предварительное профессиональное самоопределение; 

 -высокие коммуникативные навыки; 

 -сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 
 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой среднего общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для 

разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Описание кадровых условий реализовано в таблице. В ней 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы. 

Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой 

работы по его дальнейшему изменению. В таблице представлена 
 

информация по педагогическому коллективу, реализующему основную образовательную 
программу среднего общего образования. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования 

 

Должность Должностные  Требования к уровню квалификации   

 обязанности         
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руководитель обеспечивает  высшее профессиональное  образование по 

образовательн системную  направлениям подготовки «Государственное и 

ого образовательную  и муниципальное управление»,  «Менеджмент», 

учреждения административно- «Управление   персоналом»   и   стаж   работы   на 

 хозяйственную  педагогических  должностях  не  менее  5  лет  либо 

 работу  высшее профессиональное  образование и 

 образовательного  дополнительное профессиональное образование в 

 учреждения  области государственного и муниципального 

   управления  или  менеджмента  и  экономики,  и  стаж 

   работы    на    педагогических    или    руководящих 

   должностях не менее 5 лет     

заместитель координирует  высшее профессиональное  образование по 

руководителя работу  направлениям подготовки «Государственное и 

(заместители преподавателей,  муниципальное управление»,  «Менеджмент», 

по УР и ВР) воспитателей,  «Управление   персоналом»   и   стаж   работы   на 

 разработку учебно- педагогических  должностях  не  менее  5  лет  либо 

 методической и высшее профессиональное  образование и 

 иной  дополнительное профессиональное образование в 

 документации.  области государственного и муниципального 

 Обеспечивает  управления  или  менеджмента  и  экономики,  и  стаж 

 совершенствование работы    на    педагогических    или    руководящих 

 методов  должностях не менее 5 лет     

 организации         

 образовательного         

 процесса.         

 Осуществляет         

 контроль за        

 качеством         

 образовательного         
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 процесса         

учитель осуществляет  высшее профессиональное образование или среднее 

 обучение и профессиональное   образование по направлению 

 

 воспитание  подготовки  «Образование  и  педагогика» или в 

 обучающихся,  области,  соответствующей   преподаваемому 

 способствует  предмету,  без  предъявления  требований  к  стажу 

 формированию  работы либо высшее профессиональное образование 

 общей культуры или   среднее   профессиональное образование и 

 личности,   дополнительное профессиональное образование по 

 социализации,  направлению деятельности в  образовательном 

 осознанного  учреждении  без  предъявления требований к  стажу 

 выбора  и работы           

 освоения              

 образовательных             

 программ              

социальный осуществляет  высшее профессиональное образование или среднее 

педагог комплекс   профессиональное образование  по направлениям 

 мероприятий по подготовки  «Образование  и  педагогика», 

 воспитанию,  «Социальная педагогика»  без  предъявления 

 образованию,  требований к стажу работы        

 развитию  и            

 социальной             

 защите личности            

 в учреждениях,            

 организациях и            

 по  месту            

 жительства             

 обучающихся             



176 
 

учитель- осуществляет  высшее  профессиональное  образование  в области 

логопед работу,   дефектологии без предъявления требований к стажу 

 направленную на работы           

 максимальную             

 коррекцию             

 недостатков в            

 развитии  у            

 обучающихся             

педагог- осуществляет  высшее профессиональное образование или среднее 

психолог профессиональную профессиональное образование по направлению 

 деятельность,  подготовки  «Педагогика и  психология» без 

 направленную на предъявления  требований  к  стажу  работы  либо 

 сохранение  высшее профессиональное образование или среднее 

 психического,  профессиональное образование  и дополнительное 

 соматического и профессиональное образование   по   направлению 

 социального  подготовки  «Педагогика и  психология» без 

 благополучия  предъявления требований к стажу работы   

 обучающихся             

старший способствует  высшее профессиональное образование или среднее 

вожатый развитию  и профессиональное образование без   предъявления 

 деятельности  требований к стажу работы        

 детских              

 общественных             

 организаций,             

 объединений             

преподавател осуществляет  высшее профессиональное  образование и 

ь-организатор обучение  и профессиональная подготовка  по направлению 

 

ОБЖ воспитание  подготовки  «Образование  и  педагогика»  или  ГО 
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 обучающихся с без предъявления требований к стажу работы, 

 учѐтом специфики либо   среднее   профессиональное   образование   по 

 курса   ОБЖ. направлению подготовки «Образование и 

 Организует,  педагогика» или ГО и стаж работы по специальности 

 планирует  и не менее 3 лет, либо среднее профессиональное 

 проводит учебные, (военное)  образование и  дополнительное 

 в том числе профессиональное образование в области 

 факультативные и образования   и   педагогики   и   стаж   работы  по 

 внеурочные  специальности не менее 3 лет     

 занятия,  используя            

 разнообразные             

 формы,  приѐмы,            

 методы и средства            

 обучения              

библиотекарь обеспечивает  высшее  или среднее профессиональное 

 доступ    образованиепоспециальности«Библиотечно- 

 обучающихся к информационная деятельность».     

 информационным            

 ресурсам,              

 участвует в их            

 духовно-              

 нравственном             

 воспитании,             

 профориентации и            

 социализации,             

 содействует             

 формированию             

 информационной            

 компетентности             
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 обучающихся             

бухгалтер выполняет работу бухгалтер  II  категории:  высшее  профессиональное 

 по   ведению (экономическое) образование без предъявления 

 бухгалтерского  требованийкстажуработыилисреднее 

 учѐта  имущества, профессиональное (экономическое) образование и 

 обязательств и стаж работы в должности бухгалтера не 

 хозяйственных  менее 3 лет. Бухгалтер: среднее профессиональное 

 операций   (экономическое) образование без предъявления 

      требований   к   стажу   работы   или   специальная 

      подготовка  по установленной программе и стаж 

      работы по учѐту и контролю не менее 3 лет.   

 

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 в пять лет. 
 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 
 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 
подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить 

соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной 
категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории 

— первая и высшая. 

 

 организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 
аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные 
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документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 
проводятся консультации, мероприятия по плану ВСОКО. Оформлен уголок по аттестации,  

\endash  котором размещены все основные информационные материалы, необходимые 
аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации.  

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 
работников и положительно сказывается на результатах их труда. 
 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в план-

графике. 
 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с различными 

образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (АлтГУ, 
АКИПКРО, ФГАОУАПК и ППРО 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 (законными представителями); 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 

образовательных отношений и др. 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС СОО: 
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обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 
 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 
 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 
 

Проводятся мероприятия: 

 

-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 методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

-конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 
образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 
ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

-участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательной организации; 

-участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

-участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС СОО. 

-Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 
решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

-Оценка кадрового обеспечения проводится ежегодно в августе. Результаты оценки 
фиксируются в информационной справке по кадровому обеспечению ОП. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 
 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 
деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 
предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

используются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции 
с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 
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Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего 

общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-
ориентированный характер. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся 

 

 С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных 

мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 
занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 
 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
относятся: 

 

-сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; формирование 
ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся; 

-выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 
особыми образовательными потребностями; 

-психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 
сферы  деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 
среде и среде сверстников; поддержку объединений обучающихся, ученического 
самоуправления. 

 

Важной составляющей деятельности школы является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 
компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических 
кадров. 

 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 
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формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 
 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 
проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 
траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

 

Психолого-педагогические мероприятия в условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования 

 

№ Направления  Срок Ответственный Предполагаемый   

 деятельности  проведения  результат   

1 Диагностика  Сентябрь Заместители 

Определение путей 

 

 

затруднений педагогов 

 

директора 

 

  

устранений  затруднений 

 

 

на   этапе перехода   к 

   

   

педагогов 

  

 

ФГОС СОО 

      

        

2 Индивидуальное Втечение Педагог- Повышение уровня  

 консультирование года психолог психологической   

 педагогов по вопросу   компетентности   

 введения ФГОС с целью   педагогов   

 

 повышения  уровня        

 психологической          

 компетентности          

3 Посещение  уроков и В течение Заместители Рекомендации оказание  

 занятий внеурочной года  директора методической  помощи  

 деятельности с целью    по    реализации задач  

 оказания   методической    образовательной   

 помощи        программы    

4 Просвещение   и В течение Педагог- Повышение  уровня  
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консультирование 

  

года 

 

психолог 

  

    

психологической 

  

 

педагогов по вопросам 

     

    

компетентности в 

 

 

индивидуальных 

 

и 

    

     

области возрастной 

 

 

возрастных 

        

        

психологии 

   

 

особенностей учащихся 

      

        

5 Групповая    и В течение Педагог-     

 индивидуальная   года  психолог     

 просветительская работа        

 по   проблеме    

Повышение 

 

уровня 

 

 

профилактики 

       

      

адаптивности педагогов 

 

 

профессиональной 

      

          

 деформации           

 (диагностика,           

 консультирование)          

6 Психолого-     Ноябрь- Заместители     

 методические семинары февраль директора,     

 «Возрастные      педагог-     

 особенности  детей   психолог Повышение  уровня  

 старшего  школьного    психологической   

 возраста», «Особенности    компетентности   

 обучения детей с ОВЗ»,    педагогов    

 «Особенности развития        
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 и обучения одаренных        

 детей», «Трудные дети»        

7 Проведение групповых и В течение Педагог-     

 индивидуальных   года  психолог     

 консультаций педагогов        

 по выработке   единого    Повышение  уровня  

 подхода к обучающимся    психологической   

 и единой системе    компетентности   

 требований к классу со    педагогов    

 стороны  различных        

 педагогов, работающих с        

 классом            

8       Апрель-май Заместители Положительное   

 

Динамика личностного 

  директора, самоопределение,  

   

педагог- мотивационная 

  

 

развития педагогов 

     

    

психолог готовность к реализации 

 

          

          ФГОС СОО    

9 Выработка     В течение Заместители Повышение  уровня  

 рекомендаций педагогам года  директора, психолого-    

 по формированию УУД   педагог- педагогической   

 с учетом возрастных   психолог компетенции педагогов  

 

 особенностей        

 обучающихся        

10 Обмен практическим Май Заместители 

Оформление печатной 

 

 

опытом по  организации 

 

директора, 

 

  продукции,  информации  
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различных форм 

 

педагог- 

 

  

на сайте лицея, 

 

 

развивающей работы  с 

 

психолог 

 

  

проведение семинаров 

 

 

педагогами 

    

        

 

При отсутствии в школе педагога – психолога, мероприятия данного направления 
осуществляются психологами МППЦ на основе Договора о взаимодействии. 

 

Ожидаемые результаты: 

-Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в обучении, 
общении и психическом состоянии школьников по результатам отслеживания динамики их 
психологического развития.  

-Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки десятиклассников в 
период профильного обучения или обучения по индивидуальному учебному плану; 
одиннадцатиклассников в период подготовки и сдачи ЕГЭ.  

-Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих осуществлять 
развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом развитии и 
обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся.  

-Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению, позволяющую успешно социализироваться большинству выпускников 
средней школы.  

-Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного 
процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса. 

 

 

3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы: 

-обеспечивают  государственные  гарантии  прав  граждан  на  получение   

есплатного общедоступного среднего общего образования; 

-обеспечивают организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность, 

возможность исполнения требований Стандарта; 

-обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включая  ыполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; 
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-отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы, а также механизм их формирования. 

 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой 
принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в 

расчёте на одного обучающегося. Финансовая политика школы обеспечивает необходимое 
качество реализации основной образовательной программы. 

 

 

Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы 
деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет 
этих доходов имущество; 

Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
образовательных учреждений: 
фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 
стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определено лшколой и составляет 30% 
объёма фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 
школы; 

значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 
нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 
численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются школой 
самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами, 
Положением об оплате труда работников школы. Положением закреплены критерии 
 

с показатели результативности и качества 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. Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается 

комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам школы. 
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-
технических условий реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования школа: 

-проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции; 

-устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

-определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;     

-          определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 
образовательного учреждения. 

-привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 
области образования, дополнительные финансовые средства за счет добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

3.3.4.  Материально - технические условия реализации образовательной программы 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
среднего  общего  образования  обеспечивают  возможность  достижения  обучающимися 
установленных Стандартом требований к результатам. 

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований: 

-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 
 

-санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

-социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

-пожарной и электробезопасности; 

-требований охраны труда; 

-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

 

  В школе обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения в соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объекта и 

предоставления на нем услуг в сфере образования.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 
следующие ключевые возможности: 

-реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 
самостоятельной познавательной деятельности; 

-проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных 

образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений); 



188 
 

-художественное творчество с использованием современных инструментов и 
технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

-научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов с использованием рукомесла и цифрового производства; 

-получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры;  

-базовое и углубленное изучение предметов; 

-проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

-наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и 
карт, спутниковых изображений; 

-физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

-исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

-практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

-размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации; 

-индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, 
фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование 
динамики промежуточных и итоговых результатов; 

-доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 
аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 

-проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 
сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

-маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных 
изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 
представление школы в социальных сетях и пр.); 

-организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 
обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы 
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№ Требования ФГОС СОО    Имеются 

 Учебные  кабинеты  с автоматизированными 14 кабинетов 

 рабочими местами обучающихся и  

 педагогических работников,    

 Помещения для занятий учебно- кабинет   ИЗО, 

 исследовательской и проектной музыки,   мастерская,   кабинет 

 деятельностью,  моделированием и 
технологии,  кабинеты  химии и 

биологии ,  физики, оснащенные 

необходимым оборудованием; 

 техническим   творчеством   (лаборатории   и 

 мастерские),музыкой, хореографией и 

 изобразительным искусством;        

 Информационно-библиотечныецентрыс Имеется библиотека-медиатека, 

 рабочими  зонами, оборудованными помещение   содержит 

 читальными   залами   и   книгохранилищами, хранилище,   места, 

 обеспечивающими сохранность книжного оборудованные для чтения, 

 фонда, медиатекой;    оборудованая компьютерной 

        техникой,    

 Актовые и  хореографические залы, 

Спортивный зал. На территории 

Оборудован стадион, спортивная 

площадка. 

 

 спортивные  сооружения  (комплексы,  залы, 

 бассейны,  стадионы,  спортивные  площадки, 

 тиры,   оснащенные   игровым,   спортивным 

 оборудованием и инвентарем), автогородки; 

        

 Помещения для питания обучающихся, а также Столовая,   имеющая 

 для    хранения    и    приготовления    пищи, необходимое оборудование для 

 обеспечивающие возможность организации хранения и приготовления 

 качественного горячего питания, в том числе пищи    

 горячих завтраков.         

 Помещения медицинского назначения;  Лицензированный медицинский 
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        кабинет    

 Административные    и    иные    помещения, Административные помещения, 

 оснащенные  необходимым  оборудованием,  в оснащенные АРМ  

 томчиследляорганизацииучебной     

 деятельности с детьми-инвалидами и детьми с     

 ограниченными возможностями здоровья;      

 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; Гардероб, комната личной 

        гигиены, санузлы - 5  

 Участок (территорию) с необходимым набором Участок,  имеющий  площадь  и 

 оборудованных зон;    оборудован   игровой 

        площадкой, имеется стадион 

 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 
оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и 
необходимым инвентарем. 

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. 

Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию 

электронных ресурсов в образовательном процессе, в том числе при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. Все компьютеры объединены в единую локальную 

информационную сеть. На все компьютеры в школе установлены лицензионные 

программные продукты, что позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим 

современным требованиям. 

Обеспечение техническими средствами. 

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для 
хранения химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход, оснащена 

металлическими сейфами для хранения химических реактивов. Химические реактивы 
систематизированы по группам. Имеются первичные средства пожаротушения, химической 
защиты, аптечка для оказания первой медицинской помощи. Лабораторное оборудование 
соответствует требованиям, предъявляемым к оснащению кабинета химии. 

 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и 

практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение 
кабинета оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и технике 

безопасности. 

Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для 

обучающихся организованны рабочие места, которые соответствуют нормам по охране 

труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным 

особенностям обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной безопасности, 

оборудование для лабораторных и практических работ систематизировано и хранится в 

отдельных шкафах. 
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  В школе имеются спортивный зала с раздевалками, необходимым спортивным 
оборудованием и инвентарем. В спортивном зале имеются средства пожарной безопасности, 
также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Зал 

соответствует современным требованиям учебного процесса. Также имеется малый 

спортивный зал, где проводятся занятия специальной медицинской группы, аэробики, 

занятия начальной школы. Помещения используются в соответствии с расписанием урочной 

и внеурочной деятельности.   

  В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей 
и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, 
хозяйственным инвентарём.  

  В школе функционирует библиотека-медиатека с зоной и местами для чтения, 

которая совмещена с абонементом и имеет выделенную компьютерную зону и зону 

тиражирования. Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы. 

  В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных 

носителях. Библиотека подключена к локальной сети с выходом в Интернет.  

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал. 
 

  В образовательном учреждении имеются медицинский кабинет, оснащенный в 
соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание учащихся 

осуществляют медицинская сестра КГБУЗ ПРБ им. А.Ф.Воробьева, диспансеризация 

обучающихся, воспитанников производится на базе КГБУЗ ПРБ им. А.Ф.Воробьева. В школе 
своевременно проводятся вакцинация и диспансеризация.  

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой. В учреждении имеются обеденный зал, пищеблок, оборудованный 
в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Столовая оснащена посудомоечной машиной, электроплитами плитами, холодильными 
шкафами, пекарным шкафом, проточным кипятильником, прилавком-витриной 

холодильным,прилавкомнизкотемпературным,машинойтестосмесительной,  
электроприводомуниверсальным. Завтраки и обеды готовят в столовой. 
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Обеспечение предметных кабинетов  

Тип оборудования Комплектация /количество 

Кабинет русского языка и литературы (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего Кабинет №38 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, МФУ) 

назначения и ТСО Кабинет №21 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, МФУ, колонки) 

  Кабинет №34 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Наглядные пособия Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

  раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: 

  Тематические комплекты таблиц по основным разделам курса русского языка: морфологии, орфографии, 

  синтаксису и пунктуации, фонетике, лексике и фразеологии, части речи. 

  Пособия по литературе: 

  Мультимедийные пособия с учебным и изобразительным материалом, видеофильмы 

Раздаточные печатные Справочные    пособия:    школьный    словарь,    этимологический,    орфографический,    орфоэпический, 

пособия  словообразовательный, толковый словарь, словарь синонимов, антонимов, фразеологизмов, словарь юного 

  литературоведа, словарь иностранных слов, малый энциклопедический словарь. 

  Контрольно-измерительные материалы (5–11 классы). 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной основе. 

  

Кабинет иностранного языка (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего Кабинет  №  39:  АРМ  учителя  (компьютер,  проектор,  интерактивная  доска,  МФУ,  колонки,  система 
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назначения и ТСО интерактивного голосования) 

  Кабинет № 17: АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки) 

Наглядные пособия Карты,  таблицы  и  пособия  по  разделам  предмета  на  печатных  и  цифровых  носителях  (ЭОР)  в  т.ч.  с 

  комплектами раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: Географические карты стран 

  изучаемого  языка.  Страноведческие  материалы.  Тематические  комплекты  таблиц  по  грамматике  и  др. 

  разделам  изучаемого  языка.  Видеокурсы,  фильмы  изучаемом  языке,  словари.  Наглядные  пособия  с 

  комплектами раздаточного материала. 

Раздаточные печатные Раздаточные комплекты карточек по тематике раздела изучаемого языка. 

пособия  Контрольные тесты по УМК. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

  необходимого программного обеспечения. 

Кабинет истории и обществознания (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 
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Оборудование общего Кабинет №19 АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки, принтер) 

назначения и ТСО   

Наглядные пособия  Карты,  таблицы  и  пособия  по  разделам  предмета  на  печатных  и  цифровых  носителях  (ЭОР)  в  т.ч.  с 

  комплектами раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: 

  Карты: 

  Россия в составе СССР. СССР в 1946-1991гг. Европа 1924-1939гг. Территориальный раздел мира 1871-1914гг. 

  Становление Советской России 1917-1922гг. Первая мировая война. Великая Отечественная война. Западная 

  Европа после Первой мировой войны. Битва за Москву. Освобождение Правобережной Украины, Крыма, 

  Молдавии. Российское государство в 16 веке. Россия конца 17 века до 60-х годов 18 века.  Революция 1905- 

  1907 гг. в России. Киевская Русь 9-12 век. Раздробленность Руси. Византийская империя и славяне. Смутное 

  время.  Борьба  против  иноземных  захватчиков  в  13  веке.  Древнейшие  государства  на  территории  нашей 

  страны.   Российская империя во 2 половине 18 века. Российское государство в17 веке. Отечественная война 

  1812 года. Россия в 19 начале 20 столетия. Парижская Коммуна. Африка во 2 половине 20 века. США в конце 

  19 начале 20 века. Франция в период буржуазной революции. Война за независимость и образование США. 

  Гражданская война в США. Образование независимых государств в странах Латинской Америки в конце 19 

  века. Европа в конце 20 века. Европа после Первой мировой войны. Россия 1907-1914 гг. Европа с 1815 по 

  1849  гг.  Российская  империя  с  начала  19  века  по  1861  г.  Образование  и  распад  державы  Александра 

  Македонского. Египет и Передняя Азия в древности. Рост римского господства в 3 веке до н.э. Арабы в 7-11 

  веках.  Индия  и  Китай  в  средние  века.  Европа  в  14-15  веках.  Великие  географические  открытия  и 
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  колониальные захваты в 15-сер. 17 века. Древняя Греция в 5 веке до н.э. Франкское государство в 5 середине 9 

  веков. Древняя Италия сер. 3 века до н. э.  Западная Европа в 11- начале 13 века. Крестовые походы. Западная 

  Европа в 16 начале 17 века. Рост Римского государства в 3 веке до н.э. Римская империя в 4-5 веках. Падение 

  Западной Римской империи. Европа в 16-первой половине 17 века. Русско-японская война. Интервенция и 

  гражданская война в России. 

  Таблицы. 

  Социальная система общества. Социальная сфера. Духовная культура. Культура и духовная жизнь. Человек. 

  Природа.  Общество.  Социальный  прогресс.  Социализация  человека.  Внутренний  мир  и  социализация 

  человека.  Движение  декабристов.  (6)  Экономика:  2  комплекта-  25шт.,2шт.  Политика.(3)  Структура 

  политической  системы.  Конституционные  прав  и  свободы  граждан  РФ.  Синхронистические  таблицы.  (9) 

  Развитие  Российского  государства  в  15-16  веках.(6)  Развитие  Российского  государства  с  9  по  20  век.(9) 

  Становление Российского государства.(8) Цивилизационные альтернативы в развитии России. (10) Развитие 

  России в 17-18 веках. (8)  Факторы формирования Российской цивилизации.(6) Новая история. 8 класс (6). 

  Всемирная история. Обобщающие таблицы. (4) Политические течения 18-19 веков(8) Важнейшие события и 
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 процессы 20 века.(6) Возрождение в истории Европы в 14-16 вв. (3). Греко-персидские войны 500-449гг. 

 Великая французская революция(6) Крестовые походы 1096-1270 гг.(6) Победа. Плакаты.(4) 

 ЦОР: 

 Россия. Век 20. Две революции. Похищение будущего. История России. Россия 20 век. Первая мировая война. 

 Политбюро.  Богатыри  Родины.  Бородино  и  его  герои.  Истории  морских  сражений.  Ратные  подвиги 

 Александра Невского. Битва на Куликовом поле. Видеохрестоматия по истории России. История Москвы.(2) 

 Герб государства Российского. Уроки истории.(4) История России 19 век. Интерактивная карта. История 

 России  17-18  века.  Интерактивная  карта.  История  Нового  времени.  Интерактивная  карта.  7  класс,  Ч.  1 

 Готовимся  к  ЕГЭ.  История  Всемирная  история  в  датах.  История  мировых  цивилизаций.(2)  Династия 

 Романовых. Библиотека словарей. Энциклопедия истории России. Уроки всемирной истории. Древняя Греция. 

 Цивилизация Древнего Египта. Древний Египет. Атлас Древнего мира. Древний Рим. Похищение Европы.(4) 

 Счастливая жизнь господина де Бетанкура. Алтайский край. Путешествие по Алтайскому краю. Барнаул- 

 город, годы, люди. Право в нашей жизни.(6) Обществознание. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) 

 комплектами необходимого программного обеспечения.  

Кабинет географии (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего Кабинет №22 АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки) 

назначения и ТСО  

Демонстрационное Коллекции: Коллекция горных пород и минералов (1) Коллекция горных пород и минералов Алтайского края 
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оборудование  (1) Коллекция основных видов  промышленного сырья (4) Гербарии  дикорастущих  растений (1) Коллекция 

  горных пород и минералов (10) 

  Модели:  Глобус  большой  (физическая  карта)  (6)  Глобус  большой  (политическая  карта)  (1)  Глобус 

  мелкомасштабный (7) Теллурий  (1) 

  Приборы и оборудование: Измерительная линейка(5) Рулетка(5) 

Лабораторные комплекты Глобус  физический  лабораторный  (М  1:60000000),  Компас  ученический  (с  ценой  деления  -  3  градуса), 

(наборы) раздаточные. Коллекции минералов и горных пород, 

Наглядные    пособия    на Пособия   постоянной   экспозиции:   Портреты   великих   русских   и   зарубежных   путешественников   и 

печатных и  первооткрывателей; карта материков, карта полушарий; политическая карта мира 

цифровых носителях Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР): 

(ЭОР)  Комплекты карт, таблиц и пособий по темам: 

  начальный курс, материки и океаны,  пояса и зоны; природа и природные явления; Планета Земля, Солнечная 

Раздаточные печатные система,   Форма и размеры Земли; Литосфера, рельеф, геология и геоморфология;   Минералы и горные 

пособия  породы, Гидросфера и гидрология; Атмосфера и атмосферные явления; Биосфера: почвоведение, география 
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  растений и животных; Ресурсы и их виды; Экономическая и социальная география;  Население и хозяйство; 

  Страноведение. География России. 

  ЦОР: 

  Географическое  положение  России  Земля  во  Вселенной  План  и  карта  Гидросфера  Литосфера  Евразия. 

  Физическая карта Евразия. Политическая карта Северная Америка. Физическая карта Северная Америка. 

  Политическая  карта  Южная  Америка.  Физическая  карта  Южная  Америка.  Политическая  карта  Африка. 

  Физическая карта Африка. Политическая карта Австралия. Физическая карта Австралия. Политическая карта 

  Антарктида Строение Земной коры и полезные ископаемые мира Физическая карта полушарий Политическая 

  карта  мира  Климатическая  карта  мира  Карта  океанов  Природные  зоны  мира  Почвенная  карта  мира 

  Физическая  карта  мира  Великие  географические  открытия  Политико-административная  карта  России 

  Природные зоны России Тектоника и минеральные ресурсы России Социально-экономическая карта России 

  Плотность  населения  России  Геологическая  карта  России  Транспорт  России  Водные  ресурсы  России 

  Почвенная карта России Физическая карта России Климатическая карта России Топливная промышленность 

  России Агроклиматические ресурсы России Лесная промышленность России Агропромышленный комплекс 

  России  Растительность  России  Социально-экономическая  карта  России  Экологические  проблемы  России 

  Урал.  Физическая  карта  Урал.  Социально-экономическая  карта  Восточная  Сибирь.  Физическая  карта 

  Восточная Сибирь. Социально-экономическая карта Западная Сибирь. Физическая карта Западная Сибирь. 

  Социально-экономическая  карта  Европейский  Север.  Физическая карта  Северо-Запад  России.  Физическая 

  карта  Европейский  Север  и  Северо-Запад.  Социально-экономическая  карта  Европейский  Юг.  Физическая 
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  карта Европейский Юг. Социально-экономическая карта Поволжье. Физическая карта Поволжье. Социально- 

  экономическая карта Центральная Россия. Физическая карта Центральная Россия. Социально-экономическая 

  карта География России. Энциклопедия Солнечная Система Уроки географии 6 класс Уроки географии 7 

  класс Уроки географии 8 класс Уроки географии 9класс Уроки географии 10 класс Уроки географии 6- 10 

  класс (библиотека электронных наглядных пособий) Экономическая и социальная география мира (Учебное 

  электронное издание) Электронное учебное издание: 6 класс, 7 класс, 8 класс. Электронные уроки и тесты: 

  Северная и Южная Америка, Европа, Африка, Австралия и Океания, Экспресс подготовка по географии (9 – 

  10 класс) 

  Географические атласы: 6 класс (10) 7 класс (14) 8 класс (13) 9 класс(14) 10 – 11 класс (14) 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) 

  с комплектами необходимого программного обеспечения. 

Кабинет математики (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего Кабинет №20 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, принтер, колонки, документ-камера) 

назначения и ТСО  Кабинет №35 АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки) 

 

емонстрационное  Модели: Многогранники  

оборудование   Приборы и  оборудование:  измерительная линейка, транспортир, угольник  (30°, 60°),  угольник  (45°, 45°), 

    циркуль, доска магнитная с координатной сеткой  

Наглядные пособия на Пособия постоянной экспозиции: Портреты выдающихся математиков.  
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печатных и    Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

цифровых  носителях раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и репродукции:  

(ЭОР)    Основные  формулы  тригонометрии,  признаки  делимости,  таблицы  простых  чисел,  греческий  алфавит, 

    прямоугольный треугольник, длина, площадь, объем. Комплект таблиц: Функции, их свойства и графики. 

    Тригонометрические    формулы.    Показательная    функция.    Логарифмическая    функция.    Обратные 

    тригонометрические функции. Производная и первообразная. Формулы комбинаторики. Производная и ее 

    применение.  

    Цифровые наглядные пособия: геометрия, планиметрия, геометрические величины и фигуры, функции, их 

    свойства и графики, измерение геометрических величин.  

Дидактические пособия  Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

    необходимого программного обеспечения  

Кабинет информатики (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности)  

Оборудование общего Кабинет №18 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, принтер, колонки, сканер, документ- 

назначения    камера)  

      

Приборы   и Компьютеры (рабочее место ученика) – 11  

принадлежности общего   

назначения      

Наглядные пособия на Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 



201 
 

печатных и цифровых необходимого программного обеспечения  

носителях (ЭОР)     

Кабинет физики (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности)  

Оборудование общего Кабинет № 37 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки)  

назначения      

Приборы   и Генератор звуковой частоты-1 Грузы наборные 1 кг- 1 Источник высокого напряжения (25 кВ)-1 Источник 

принадлежности общего переменного тока (0-220В)-1 Источник постоянного тока (0-60 В)-1 Комплект электроснабжения кабинета 

назначения    физики  (КЭФ)-1  Комплект  соединительных  проводов-3,  Машина  электрофорная-1 Насос  вакуумный  с 

    тарелкой-1, Осциллограф электронный-1, Плитка электрическая-1 Столики подъемные-2  

    Трансформатор универсальный-1, Штатив универсальный-2, Усилитель низкой частоты-1 
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Демонстрационное Модели  и  пособия  постоянной  экспозиции:  Основные  физические  постоянные  Некоторые  физические 

оборудование постоянные  Основные  единицы  СИ  Производные  единицы  СИ  Множительные  десятичные  приставки 

 Физическая картина мира Шкала электромагнитных излучений 

 Оборудование и приборы 

 1. Измерительные приборы: 

 Амперметр с гальванометром-2; Барометр-анероид-1; Весы с разновесами-1; Вольтметр с гальванометром-2; 

 Гигрометр-3;  Гальванометр  зеркальный-1;  Динамометры  с  принадлежностями-1;  Измеритель   малых 

 перемещений-2;  Манометр  жидкостный-1;  Манометр  металлический-1;  Метр-1;  Мультиметр  цифровой-1; 

 Термометр жидкостный-1; Термометр электрический-1; Цилиндр измерительный (мензурка)-1; 

 2.  Механика:  Ведерко  Архимеда-1;  Держатели  с  пружинами-2;  Камертоны  с  молоточками-  2;  Комплект 

 «Вращение»-1; Набор по статике с магнитами-1; Набор тел равной массы и равного объема-2; Набор шариков- 

 1; Пистолет баллистический-1; Прибор для демонстрации давления в жидкости-1; Рычаг-линейка-1; Сосуды 

 сообщающиеся-1; Стакан отливной-1; Трубка Ньютона-1; Трибометр-1; Шар Паскаля-2; 

 3.  Молекулярная  физика  и  термодинамика:  Модель  ДВС-2;  Модель  броуновского  движения-1;  Набор 

 капилляров-1; Огниво воздушное-1; Прибор для изучения газовых законов-2; Цилиндры свинцовые-1; Шар 

 для взвешивания воздуха-1; 

 4.   Электродинамика:   Батарея   конденсаторов-1;   Громкоговоритель   -1;   Диод   вакуумный-1;   Звонок 

 электрический-1; Индикатор магнитной индукции-1; Источник высокого напряжения (25 кВ)-1; Комплект 

 приборов по электромагнитным волнам-1; Кондуктор конусообразный-2;  Модель радиоприемника-1; Набор 
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 реостатов-1;  Набор  полупроводниковых  приборов-1;  Набор  для  демонстрации  электрических  полей-1; 

 Палочки из стекла и эбонита-1; Прибор для демонстрации правила Ленца-1; Сетка электростатическая-1; 

 Стрелки  магнитные-2;  Термопара-1;  Штативы  изолирующие-2;  Электрометры  с  принадлежностями-2; 

 Электромагнит разборный-2; 

 5. Оптика и квантовая физика: Комплект по геометрической оптике-1; Линзы наливные-1; Набор линз и 

 зеркал-1;  Набор  дифракционных  решеток-1;  Набор  по  фоторесценции  и  люминесценции-1;  Набор 

 спектральных трубок-1; Плоское зеркало-1; Сферическое зеркало-1; Экран флуоресцентный-1 

Лабораторное Комплекты (наборы) и принадлежности для фронтальных работ 

оборудование Амперметры (0-2 А)-15; Бруски -10; Весы с разновесами-15; Вольтметры (0-6 В)-15; Динамометры (0-4 Н)-15; 

 Источники  тока  (42/4  В)-10;  Калориметры-15;  Ключи  замыкания  тока-15;  Компасы-8;  Комплекты  по 

 электричеству-15;  Комплекты  по  оптике-15;  Комплекты  по  молекулярной  физике-15;  Комплекты  по 

 механике-15;  Комплекты  проводов  соединительных-3;  Миллиамперметры  (0-5/50  мА)-15;  Наборы  грузов 

 (6х100  г)-15;  Наборы  резисторов-15;  Наборы  тел  для  калориметра-15;  Плоскопараллельные  пластины-15; 

 Реостаты -10; Рычаг-линейки-10; Термометры жидкостные-12; Трибометры-10; Шарики металлические (25 
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 мм)-3; Штативы лабораторные-14; Цилиндры измерительные-12; Экраны со щелью-15;   

 Для практикума: Генератор низкой частоты-1; Набор электроизмерительных приборов для практикума-1; 

 Осциллограф-1;  Пистолет  баллистический-3;  Прибор  для  зажигания  спектральных  трубок  с  комплектом 

 трубок-1; Спектроскоп двухтрубный-2; Трансформатор разборный-2;     

 Цифровая лабораторная «Архимед» с набором датчиков с соответствующим программным обеспечением и 

 необходимым интерфейсом.        

Наглядные пособия Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР)   

 в т.ч. с комплектами раздаточного материала; видеофильмы:     

 Таблицы  общего  назначения:  Международная  система  единиц,  Приставки  для  образования  десятичных 

 кратных  и  дольных  единиц,  Физические  постоянные,  Шкала  электромагнитных  волн,  Правила  по  ТБ  в 

 кабинете физики, Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по электричеству, 

 порядок решения количественных задач.       

 Тематические  таблицы:  Таблица  «Схема  железнодорожного  тормоза» Таблица  «Конденсаторы» Таблица 

 «Полупроводниковый  диод»  Таблица  «Флотация»  Таблица  «Определение скоростей  молекул»Таблица 

 «Кристаллы» Таблица «Виды деформаций» ч.1 Таблица «Виды деформаций» ч.2 Таблица «Газовая турбина» 

 Таблица  «Устройство  дизеля»  Таблица  «Криотурбоген» Таблица «Терморезисторы и  фоторезисторы» 

 Таблица «Разряды при атмосферном давлении» Таблица «Электроннолучевая трубка» Таблица «Вакуумные 

 диоды» Таблица «Электрическая цепь с источником тока» Таблица «Магнит со сверхпроводящей обмоткой» 

 Таблица  «Магнитная  запись  и  воспроизведение звука» Таблица  «Спектральные  исследования»  Таблица 
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 «Астрономические  наблюдения  и телескопы»  Таблица «Земля  в космическом  пространстве» Таблица 

 «Космические  полеты»  Таблица «Космические исследования» Таблица «Радиоастрономия» Таблица 

 «Спутники  планет»  Таблица  «Малые  тела  Солнечной системы»  Таблица  «Млечный  путь» Таблица 

 «Различные  типы  галактик»  Таблица  «Строение  основных  типов  звёзд»  Таблица  «Диаграмма  спектр- 

 светимость»  Таблица  «Солнечная активность»  Таблица «Звёзды»  Таблица  «Двойные  звёзды» Таблица 

 «Переменные звёзды» Таблица «Солнечные и лунные затмения» Таблица «Солнце» Карта звёздного неба 

 Таблица «Периодическая система элементов Д.И.Менделеева».     

 Видеофильмы: Геометрическая оптика Тепловое излучение Дифракция света Интерференция света Дисперсия 

 света Физические основы квантовой теории Фотоэффект Пластическая деформация Прозрачные магниты 

 Физическая картина мира Диффузия Поляризация В глубь кристаллов Память металлов Память воды Частный 

 случай из жизни плазмы Повторить живое Операция «Гелий» Астрономия.    

 Модели: Глобус Земли Модель звездного неба Модель планетной системы    

 Комплект портретов.        

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы.      
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Кабинет Химии (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего Кабинет № 41 АРМ учителя (компьютер, ноутбук, проектор, интерактивная доска, колонки) 

назначения и ТСО     

Демонстрационное  Приборы и принадлежности: Аппарат (установка) для дистилляции воды. Весы (до 200 г). Нагревательные 

оборудование  приборы (электроплитка, спиртовка). Столик подъемный. Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21. 

  Штатив металлический ШЛБ. Аппарат (прибор) для получения газов. Аппарат для проведения химических 

  реакций АПХР. Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий. Прибор для 

  окисления  спирта  над  медным  катализатором.  Прибор  для  определения  состава  воздуха.  Прибор  для 

  собирания и хранения  газов. Микролаборатории. 

  Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения демонстрационных опытов 

  Коллекции:  Алюминий Волокна Пластмассы Чугун и сталь Минералы и горные породы Топливо Каучуки 

  Нефть и нефтепродукты Каменный уголь Стекло и изделия из стекла Металлы и сплавы Редкие металлы. 

  Модели: Набор  кристаллических решеток:  алмаза,  графита,  диоксида  углерода,  железа,  магния,  меди, 

  поваренной  соли,  йода,  льда.  Набор  для  моделирования  строения  неорганических  веществ.  Набор  для 

  моделирования  строения  органических  веществ.  Набор  для  моделирования  типов  химических  реакций 

  (модели-аппликации). Набор для моделирования электронного строения атомов. Набор для моделирования 

  строения атомов и молекул (в виде кольцегранников) Конвертор Электролизёр Установка для получения 

  аммиака   

Лабораторное  Микролаборатории -15 шт.  
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оборудование  Приборы: Термометр спиртовой, весы лабораторные электронные, нагреватель пробирок, спиртовка, приборы 

  для получения газов, галоидоалканов, электролиза растворов, источник питания и др. 

  Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для ученического эксперимента. 

  Наборы  реактивов:  Кислоты  органические  и  неорганические;  металлы;  оксиды  и  гидроксиды  металлов; 

  галогены; минеральные удобрения; соли: сульфаты, сульфиты, сульфиды, карбонаты, фосфаты, силикаты, 

  галогениды, ацетаты, роданиды, нитраты, соединения хрома, соединения марганца; углеводороды, амины; 

  кислородсодержащие органические вещества; образцы органических веществ; индикаторы; материалы; соли 

  для демонстрационных опытов.  

  Оборудование и принадлежности для хранения реактивов и обеспечения безопасности:  Комплект средств 

  индивидуальной защиты (перчатки, халат). 

  Вытяжной шкаф, хранилище для химических реактивов, аптечка для оказания первой помощи. 

Наглядные пособия  Пособия постоянной  экспозиции: «Периодическая  система  химических  элементов  Д.И.  Менделеева», 

  «Растворимость солей, кислот и оснований в воде» «Ряд активности металлов» 

  Таблицы:  Серия  справочных  таблиц  по  химии  («Периодическая  система  химических  элементов  Д.И. 
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 Менделеева»,  «Растворимость  солей,  кислот  и  оснований  в  воде»,  «Электрохимический  ряд  напряжений 

 металлов»,  «Окраска  индикаторов  в  различных  средах»).  Серия  инструктивных  таблиц  по  химии.  Серия 

 таблиц  по  неорганической  химии.  Серия  таблиц  по  органической  химии.  Серия  таблиц  по  химическим 

 производства. Комплект портретов учёных химиков. 

 Измерительные приборы и  комплекты лабораторного  оборудования:  Цифровая лаборатория  «Архимед» с 

 набором датчиков с соответствующим программным обеспечением и необходимым интерфейсом 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) 

 комплектами необходимого программного обеспечения.  

Кабинет Биологии (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего Кабинет №24 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

назначения и ТСО  Лаборантская: компьютер, принтер 

Демонстрационное  Демонстрационные приборы: Документ – камера -1; Цифровой микроскоп Digital Blue QX7 -4 

оборудование  Модели: Модель-аппликация «размножение папоротника» Модель-аппликация «Размножение мха» Модель- 

  аппликация «Размножение сосны» Модель-аппликация «Размножение одноклеточной «водоросли  Модель- 

  аппликация  «Размножение  многоклеточной  водоросли»  Модель-аппликация  «Размножение  шляпочного 

  гриба» Модель-аппликация «Одноклеточные водоросли» Модель-аппликация «Разнообразие клеток живых 

  организмов» Модель-аппликация «Растительные ткани» Модель «Цветок гороха» Модель «Цветок тюльпана» 

  Модель  «Цветок  пшеницы»  Модель  «Цветок  шиповника»  Модель  «Цветок  василька»  Модель  «Цветок 

  подсолнечника»  Модель  «Цветок  капусты»  Набор  микропрепаратов  «Ботаника»  (часть  1,2,3)  Гербарий 
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  «Лекарственные растения» Гербарий «Сельскохозяйственные растения» Гербарий «Дикорастущих растений» 

  Гербарий «Культурных растений» Гербарий «Деревья и кустарники» Гербарий «Основные группы растений» 

  Гербарий  «По морфологии растений» Модель-аппликация «Пчелы. Устройство улья» Модель-аппликация 

  «Муравьи.  Устройство  муравейника»  Модель-аппликация  «Цикл  развития  лягушки»  Модель-аппликация 

  «Цикл развития аскариды» Модель-аппликация «Цикл развития бычьего цепня и печеночного сосальщика» 

  Модель-аппликация  «Пчелы.  Устройство  улья»  Модель-аппликация  «Муравьи.  Устройство  муравейника» 

  Модель-аппликация  «Цикл  развития  лягушки»  Модель-аппликация  «Переливание  крови.  Группы  крови» 

  Модель-аппликация «Этапы развития органов и систем органов позвоночных животных и человека» Модель- 

  аппликация  «Наследование  резус-фактора»  Модель-аппликация  «Ткани  животных  и  человека»  Модель- 

  аппликация «Типы соединения костей» Модель «Конечности лошади» Модель «Конечности овцы» Набор 

  «Позвонки человека» (7 штук) Набор «Кости черепа» Набор микропрепаратов «Зоология» (часть 1,2) Набор 

  микропрепаратов  «Анатомия»  Набор  «Головной  мозг  позвоночных»  Набор«Сердце  позвоночных» 

  Демонстрационная  объемная  разборная  модель  «Почка»  Демонстрационная  объемная  разборная  модель 

  «Глаз» Демонстрационная объемная разборная модель « Торс человека» Скелет человека «Торс человека» 
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 Модель-аппликация «Биосинтез белка» Модель-аппликация «Симбиотическая теория» Модель-аппликация 

 «Биосфера и человек» Модель-аппликация «Роль ядра в регулярном развитии организма» Модель-аппликация 

 «Генетика  групп  крови»  Модель-аппликация  «Перекрест  хромосом»  Модель-аппликация  «Биогенный 

 круговорот  углерода  в  природе»  Модель-аппликация  «Биогенный  круговорот  азота  в  природе»  Модель- 

 аппликация «Генеалогический метод антропогенеза» Модель-аппликация «Типичные биогеоценозы» Модель- 

 аппликация  «Взаимодействие  в  природном  сообществе»  Модель-аппликация  «Основные  генетические 

 законы» (Часть 1.2) Модель-аппликация «Основные направления эволюции» Модель-аппликация «Строение 

 клетки» Набор палеонтологический (происхождение человека) (2 шт.) Демонстрационная объемная разборная 

 модель «Молекула белка» Набор микропрепаратов «Биология» (часть 1,2) 

Лабораторное Микроскопы (15 шт.)-15 Цифровой микроскоп -5 Микролаборатории -15 Термометры лабораторные -2 Весы 

оборудование электронные -1  

 Цифровая  лаборатория  «АРХИМЕД»  и  датчики  с  соответствующим  программным  обеспечением  и 

 необходимым интерфейсом.  

Наглядные пособия Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) 

 в т.ч. с комплектами раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и  репродукции. 

 Таблицы: 5-6 класс: «Передвижение веществ по растениям» «Рост растений» «Возрастные  изменения в жизни 

 растений» «Строение  растительной клетки» «Типы питания» «Пластиды» «Клеточное строение растений» 

 «Увеличительные  приборы»  «Запасные  вещества  и ткани  растений»  «Грибы»  «Движения  растений» 

 «Жизнедеятельность клетки» «Образовательные ткани растений»(2 шт.) «Механическая ткань» «Покровная 
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 ткань растений» «Проводящая ткань растений» «Проводящая система растений» Комплект таблиц «Портреты 

 биологов» 7 класс: «Филогенетическое древо животных» «Эволюция древо» «Типы размножения организмов» 

 «Цепи питания» Комплект таблиц «Портреты биологов» Комплект таблиц «Эволюция движений позвоночных 

 животных» «Приспособленность клюва, лап птиц к различным условиям обитания» 8 класс: «Гомеостаз» 

 «Иммунный ответ» «Иммунная система человека» « Дыхательная система» «Координация и регуляция» 9-11 

 класс: «Метаболизм» «Вирусы» «Главные направления эволюции» «Сукцессия -» «Структурная организация 

 живых организмов» «Многообразие живых организмов» «Среда обитания» «Действие факторов среды на 

 живой  организм»  «Биотические  взаимодействия»  «Строение  экосистемы»  «Филогенетическое  древо 

 растений» «Филогенетическое древо животных» «Эволюция древо» «Типы размножения организмов» «Цепи 

 питания»  «Биосфера» «Митоз»  «Хромосомы»  «Эукариоты»  «Прокариоты» «Генетический  код» «Белки  и 

 ферменты» «Синтез белка»  «Строение и функции белков» «Строение и уровни организации белка» «Обмен 

 веществ и энергии» «АТФ» «Строение и функции липидов» «Фотосинтез» «ДНК» «НК» 

 ЦОР:  Биология-Природоведенье  (1  часть)  Биология  Живой  организм(2  часть)  Биология  –  Многообразие 

 живых  организмов  (3часть)  Биология  –  человек  (4  часть)  Биология-  Общие  закономерности  (  5  часть) 
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Биология – лабораторный практикум Биология- Строение и жизнедеятельность организмов растения 

Биология- Строение высших и низших растений Биология- 

Беспозвоночные животные Экология- общий курс 

Биология- мультимедийное (пособие нового образца) Биология – 

систематика и жизненные циклы растений 

Биология- позвоночные животные Биология- общие 

закономерности 

Видеофильмы: Клетка Увеличительные приборы Нервная 

система Пищеварительная система Дыхательная 

система Кровеносная система Выделительная система Кожа 

Селекция 

 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 
определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 
комплектами необходимого программного обеспечения. 

 

Кабинет изобразительного искусства (используется, в том числе для реализации 

внеурочной деятельности) 

Оборудование общего  Кабинет №8 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

назначения и ТСО        

Демонстрационное   Модели:  Пособия  из  папье-маше  (богородской,  дымковской,  хохломской,  жестовской  росписи  и  др.); 

оборудование   керамических  изделий;  коллекции  изделий  декоративно-прикладного  искусства  и  народных  промыслов, 

   предметы быта, набор муляжей овощей и фруктов. 

   Комплект гербариев:  «Деревья и кустарники». 

Наглядные пособия   Таблицы и пособия по  разделам предмета на цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

   материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: 

   Печатные пособия:  

   - портреты русских и зарубежных художников (на электронных носителях); 

   - таблицы по цветоведению, перспективе, построению оргамента (на электронных носителях); 

   -  наглядная  пособия  –  правила  рисования  предметов,  рестений,  деревьев,  животных,  птиц,  человека 

   (индивидуально раздаточном варианте); 

   - схемы рисования народных промыслов, русских костюмов (на электронных носителях); 

   Экрано – звуковое пособие:  
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   -фильмы: памятники архитектуры, художественные музеи, творчество художников, народные промыслы; 

   - презентации к урокам; 

    Учебно – практическое оборудование:  

   Мольберты;  краски акварельные; краски гуашевые; бумага; бумага цветная; фломастеры; восковые мелки; 

   пастель; кисти беличьи; кисти щетина; емкость для воды; пластилин; клей; ножницы. 

   Модели и натуральный фонд: - муляжи фруктов и овощей; - гербарии; - изделия декоративно – прикладного 

   искусства; - керамические изделия(вазы, кринки и др.); - драпировки; - предметы быта; 

Дидактические пособия  Раздаточные дидактические пособия 

   Дидактический раздаточный материал: пособия по художественной грамоте 

    

Кабинет музыки (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего Кабинет № 8 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки)        

назначения и ТСО  Ноутбук, Мобильная акустическая система, Микшерский пульт,  Микрофонные стойки-2, Микрофоны-2, 

  цветомузыкальный фонарь – 1, Радиомикрофон - 3         

  Музыкальные  инструменты:  Музыкальный  синтезатор  Ударный  инструмент  (бубен)  –  4  Деревянный 

  ксилофон – 3, Шумовой инструмент «дождь» Шумовой инструмент «гонг»       

Наглядные пособия  Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

  раздаточного  материала; видеофильмы; альбомы  и репродукции: Комплект ЦОР с изображением 

  музыкальных инструментов, нотных примеров, с признаками характера звучания, со средствами музыкальной 

  выразительности, с различными видами оркестров (симфонические, духовые, камерные, народные, джазовые); 

  нотный и поэтический гимн России, репродукции картин русских и зарубежных художников, видеозаписи 

  музыкальных спектаклей, опер и балетов.          

  Антология музыки, музыкальная энциклопедия. Комплект сборников песен и хоров, методических пособий и 

  авторских программ, нотных  (фоно) хрестоматий.         

Кабинет технологии (мастерская) (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности)      

Оборудование,  Комплект оборудования            

инструменты  Станок токарный – 8, станок сверлильный – 2, станок заточный -1 , станок деревообрабатывающий – 1, 

  универсальный модульный станок -1.          

  Комплект инструментов            



214 
 

  Верстак столярный, набор для выпиливания лобзиком, прибор для выжигания по дереву, набор сверл по 

  дереву и металлу, струбцина металлическая, набор напильников, дрель электрическая, набор инструментов 

  столяра, набор  рашпилей, рубанок,  стусло  поворотное, топор  с топорищем, набор контрольно- 

  измерительных приборов (рулетка, линейка, микрометр, угольники столярные и слесарные, штангенциркуль и 

  т.д.), щетка, провода соединительные, очки защитные, верстак слесарный, набор инструментов слесаря, 

  набор ключей комбинированный, набор для выполнения электротехнических работ, ножницы по металлу, 

  набор контрольно-измерительных приборов (рулетка, линейка, микрометр, угольники столярные и слесарные, 

  штангенциркуль  и  т.д.),  щетка,  провода  соединительные, очки  защитные,  долото, зубило,  кусачки, 

  круглогубцы,  молоток  слесарный,  набор  надфилей,  набор  метчиков  и плашек, набор отверток,  набор 

  стамесок,  ножовки  по  дереву  и  металлу,  плоскогубцы,  полотно ножовочное, тиски слесарные, 

  электропаяльник, набор электроустановочных изделий         

Кабинет технологии (девочки) (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 
 

Оборудование, Кабинет № 7 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

 

инструменты Комплект оборудования, инструментов: 

 Измерительная линейка, транспортир, треугольник - 6, швейные машины – 4, оверлог - 1 

 Стол закройщика, станок ткацкий, оверлок, манекен женский на подставке, утюг, доска гладильная. 

 Пособия 

 Технологические карты, чертежи и пр. нормативная и техническая документация на печатных и цифровых 

 носителях, включая пособия по правилам обработки материалов и технике безопасности 

 Модели: 

 Манекен, Коллекция «Хлопок и продукты его переработки», Коллекция «Лен и продукты его переработки», 

 Коллекция «Шерсть и продукты её переработки» 

 Раздел: Кулинария 

 1. Набор оборудования и приспособлений для сервировки стола 

 2. Сервиз чайный 

 3. Набор столовой посуды из нержавеющей стали 

 4. Комплект разделочных досок 

 5. Набор инструментов и приспособлений для разделки теста 
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 6. Набор инструментов и приспособлений для тепловой обработки пищевых продуктов 

 7. Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых продуктов 

 8. Набор инструментов и приспособлений для механической обработки продуктов 

 9. Электроплита 

 10. Холодильник 

 11. Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и столовой 

 12.Аптечка 

 Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

 1. Набор измерительных инструментов для работы с тканями 

 2. Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования 

 3. Машины швейные бытовые универсальные 10 шт.(у нас 6 машин) 

 4. Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ -5 шт 

 5. Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки 4 гладильных доски, 2 утюга 

 6. Коллекции волокон и тканей 

 Раздел: Художественные ремёсла 

 1. Набор для выполнения лоскутной пластики 

Физическая культура (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 
 

Оборудование общего Спортивные снаряды и оснащение: 

 

 

назначения   Стенка   гимнастическая,   бревно   гимнастическое   напольное,   бревно   гимнастическое   высокое,   козел  

   гимнастический,  конь  гимнастический,  перекладина  гимнастическая,  канат  для  лазания  с  механизмом  

   крепления,  мост  гимнастический  подкидной,  скамейка  гимнастическая  жесткая,  комплект  навесного  

   оборудования, скамья атлетическая наклонная, гантели наборные, коврик гимнастический, акробатическая  

   дорожка, маты гимнастические, мяч набивной, мяч малый, скакалка гимнастическая, палка гимнастическая,  

   обруч гимнастический, коврики массажные, секундомер настенный с защитной сеткой, сетка для переноса  

   малых мячей, планка для прыжков в высоту, стойка для прыжков в высоту, флажки разметочные на опоре,  

   лента  финишная,  дорожка  разметочная  для  прыжков  в  длину  с  места,  отметка  измерительная,  номера  

   нагрудные, комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой, щиты баскетбольные навесные с кольцами и  
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   сеткой,  мячи  баскетбольные  для  мини  игры,  сетка  для  переноса  и  хранения  мячей,  жилетки  игровые  с  

   номерами, стойки волейбольные универсальные, сетка волейбольная, мячи волейбольные, табло перекидное,  

   ворота для мини-футбола, сетка для ворот мини-футбола, мячи футбольные, номера нагрудные, ворота для  

   ручного мяча, мячи для ручного мяча, компрессор для накачивания мячей, палатки туристские, рюкзаки  

   туристские, комплект туристский бивуачный, пульсометр, шагомер электронный, комплект динамометров  

   ручных,  динамометр  становой,  ступенька  универсальная,  тонометр  автоматический,  весы  медицинские  с  

   ростомером, аптечка медицинская, доска аудиторная с магнитной поверхностью.  

Наглядные   пособия и ЦОР:  Тематические  комплекты  таблиц  по  технике  безопасности  на  уроках  физкультуры,  портреты  

демонстрационное   выдающихся спортсменов и материалы об их вкладе в историю спортивного движения, материалы по истории  

оборудование   олимпийских  игр  и  олимпийского  движения,  плакаты  по  организации  и  правилам  проведения  пеших  

   туристических походов, закаливанию организма.  

   Спортивный уличный комплекс  

Оборудование общего 

Баскетбольно - волейбольная площадка 

 

назначения 

   

    

 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 
ребёнка и комфортные условия для осуществления образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
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Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования обеспечивается современной информационно-
образовательной средой. 
 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, 

иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 
 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 

планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные  процедуры  создания,  поиска,  сбора,  анализа,  обработки,  хранения  и 

представления информации; 

 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 
управления в сфере образования, общественности); 
 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
 

 организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 
службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления. 
 

Информационно-образовательная среда лицея, обеспечена: 

 

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

системы интерактивного голосования, принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, устройства для 
организации локальной сети, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, микшер усилитель, 

телевизор, плеер DVD, документ-камеры, цифровые лаборатории, конструкторы «перворобот», 
цифровые микроскопы. 
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Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные 

инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 
текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор 

для обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия. 
 

 лицее создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 
образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в которой 
ведутся электронные журналы и электронные дневники.  

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы среднего общего 

образования из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 
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